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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная программа дошкольного образования  Муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистраци-

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

гистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС 

ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена при-

казом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие норма-

тивно-правовые документы: 

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

лях 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 ду-

ховно-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 Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

ральный 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 Минпросве-

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

г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена при-

казом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 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); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
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сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрацион-

ный № 61573); 

‒ Устав МАДОУ «Детский сад №30 «Жемчужина»; 

‒ Программа развития МАДОУ «Детский сад №30 «Жемчужина». 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие лично-

сти   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их воз-

растных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе до-

стижение 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 дошколь-

ного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зре-

ния реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Фе-

дерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его воз-

расту содержании доступными средствами;  

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

ванного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям россий-

ского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого образовательного пространства воспитания и      обучения детей от рож-

дения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона прожи-

вания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбран-

ные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные образо-

вательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических осо-

бенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на по-

требность 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, 

‒ учебный план1, 

‒ календарный учебный график2,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержа-

тельный и организационный разделы. 

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

                                                      
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Там же 
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формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, до-

школьном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики осо-

бенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педа-

гогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных об-

ластей 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 образова-

тельных 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 россий-

ским 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, календар-

ный план воспитательной работы. 

1.2 Цели и задачи Программы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской 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 достаточ-

ного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей до-

школьного 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 Оте-

честву и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-

тельный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,  

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и приемственность поко-

лений, единство народов России3. 

                                                      
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятель-

ности, 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 ре-

зультатов освоения образовательной программы ДО; 

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

ционального благополучия; 

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

стям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духов-

ного 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 ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребёнка 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 по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

раза жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патри-

отизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепле-

ния 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 доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образова-

ния. 

 

                                                      
ностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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1.3  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 до-

школьного 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 об-

разования, становится субъектом образования; 

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

нолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и до-

школьного возрастов, а также педагогических работников4 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

ства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, 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 до-

школьного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологиче-

ских особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-

ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и плани-

руемые результаты освоения Программы). 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (за-

конные 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 МАДОУ для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

                                                      
4 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). 
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‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина»; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

1.5 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность 

Национально-культурные особенности:  

На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком путей многих народов. Его гео-

графическое положение на стыке Европы и Азии во многом предопределило полиэтнический со-

став населения и многообразную и сложную этническую историю. 

Срендний Урал- уникальный этнический и социокультурный регион, в котором проживают 

представители более 100 национальностей (коренных и мигрантов эпохи первой волны русской 

колонизации, петровского заселения, столыпинских реформ, периода революции и гражданской 

войны, сталинской коллективизации, ударных строек, репрессии, беженцев из стран бывшего 

СССР и настоящего СНГ и др.). 

Национальный состав населения Свердловской области: русские – 85,74%, татары – 3,35%, 

башкиры – 0,73%, марийцы – 0,55%, удмурты – 0,32%, чуваши – 0,19%, мордва – 0,15%, украинцы 

– 0,83%, немцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,33%, белорусы – 0,27%, армяне – 0,27%, таджики – 

0,26%, узбеки – 0,22%, киргизы – 0,15%, казахи – 0,10%, и др. народы. Национальный состав насе-

ления Лесного, согласно последней переписи населения, распределён примерно следующим об-

разом: русские — 44 651 (90.65%) человек, татары — 1 744 (3.54%) человека, украинцы — 429 

(0.87%) человек, другие национальности (менее 0,5% каждая) — 2 433 (4.94%). 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ включает в себя вопросы истории и куль-

туры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает дошкольника. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МАДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытно-

стью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых явля-

ются участники образовательного процесса, учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и куль-

турными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура - это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он 

уже находится внутри этой культуры. (Л.Г.Богославец О.И. Давыдова, А.А.Майер.) Учитывая это, 

взрослые с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внима-

тельно прислушиваются к пожеланиям друг-друга (педагоги и родители из семей другой этниче-

ской принадлежности). 

Климатические особенности:  

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обста-

новки, здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий, орга-

низация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно 

длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-кли- 

матическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 

природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня 

и осуществляется планирование образовательной деятельности с детьми в разнообразных 

культурных практиках; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 
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При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся кор-

рективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особен-

ности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физиче-

скому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

Организация прогулок 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, коли-

чество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вто-

рую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха 

ниже -15 С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже 

-20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в по-

движные, народные игры на прогулке). 

Социально-демографические особенности:  

На 1 июля 2023 численность населения (постоянных жителей) Лесного составляет 49 

256 человек, в том числе детей в возрасте до 7 лет - 4 907 человек. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в детском саду воспитываются дети: из пол-

ных - 86%, из неполных - 13%.  

Основной состав родителей: – среднеобеспеченные.  

Образовательный уровень: высшее - 43%, средне – специальное- 28 % и среднее –  28% . 

Город Лесной – это территория присутствия предприятия Госкорпорации, градообразую-

щим предпреятием является «Комбинат «Электрохимприбор». 42%  контингента родителей рабо-

тают на ФГУП ЭХП.  

Для дошкольников города Лесного и МАДОУ, становится актуальным техническая направ-

ленность образования. 

С учетом особенностей демографической ситуации в ГО «Город Лесной» могут опреде-

ляться формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и в совмест-

ной образовательной деятельности взрослых с детьми, организации развивающей простан-

ственно-предметной среды.  

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.6.1. Младенчество (от двух месяцев до одного года)   

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у дево-

чек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при 

рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных ре-

флексов, обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение начи-

нает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 

до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дре-

мать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблю-

дается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность мла-

денцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия 
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(2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Соотно-

шение разных состояний активности индивидуально и является одним из показателей темпера-

мента ребенка. По мере развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увели-

чения медленного сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в ак-

тивности младенца является показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам 

слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного 

быстро сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% мла-

денцев выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90  лежа на животе (3,2 мес.); 

переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает 

(9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние конеч-

ности, появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. Перво-

начально появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения 

которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными навыками в младен-

честве являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети 

одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут видеть, так и объекты, 

которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются пред-

посылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные формы 

и предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов новорожден-

ные предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут следить 

за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на высококонтрастные паттерны, 

со множеством резких границ между светлыми и темными областями, и на умеренно сложные 

образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как младенцы делят световой спектр на 

основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие основным звуковым еди-

ницам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся узнавать слова, которые 

часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, причем 

не путает его с другими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувстви-

тельны к прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнару-

живают разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание 

используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение 

- первичное средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание 

является основой раннего когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна 

кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). Константность 

размера появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное 

зрение. К трем месяцам формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году 

формируются способность проводить перцептивное различение множеств; элементарные пред-

ставления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку раз-

ного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 

кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются пер-

вые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная 

ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. Появляются 

предметные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются 
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простейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает бутылочку, к концу 

года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы 

одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в 

общении. Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых по-

требностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в обще-

нии влияет на общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состояние 

ребенка. К году ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональной сфере 

к врожденным аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в промежутке между двумя 

и семью месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, страх. В возрасте от семи до 

девяти месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные реакции родителей на незнакомые 

ситуации и использовать эту информацию для регуляции собственного поведения; к году ребенок 

считывает эмоции через мимику и вокализацию; используют эмоциональные реакции других как 

информацию для оценки правильности собственных суждений. Начало формирования эмоцио-

нальной привязанности: синхронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность 

привязанности (от шести месяцев до полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, ощуще-

ние границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие способы регу-

ляции своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановле-

ние положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление от 

угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. Формируется первичный 

регулятор поведения «нельзя» (ограничение активности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию тем-

перамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели темперамента 

у детей: уровень активности (специфические темп и сила активности); раздражительность/нега-

тивная эмоциональность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирую-

щему влиянию угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней гармонии (лег-

кость, с которой индивид успокаивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость 

(настороженность по отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); коммуника-

бельность (восприимчивость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и 

использует информацию из зеркала для реализации поведения. 

1.6.2. Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

1.6.2.1. 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 росто-

вых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нерв-

ных связей. 
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Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечи-

вает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большин-

ства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться 

у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной ак-

тивности, 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, включа-

ющий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмиче-

ской картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под 

ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) мо-

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

маться 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, боль-

шая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остано-

виться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мы-

шечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с ма-

мой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передви-

гаться 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 (пристав-

ным 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 подража-

тельные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают ко-

ординировать 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 про-

стые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совер-

шенствуется 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 вос-

приятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на ос-

нове эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущ-

ностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овла-

дения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начи-

нает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По 

мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки 

экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность 

овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании 

формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целе-

направленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Осо-

бенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональ-

ная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). 
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Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение спо-

соба действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). 

Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции 

взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение актив-

ных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития 

наглядно-образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, вы-

деление соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два ос-

новных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь свое-

образна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (дей-

ствием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого 

года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в до-

машнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность 

и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок 

может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с 

которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный 

запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 

ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая про-

изводимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ре-

бенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся 

к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора го-

дам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, 

и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и суще-

ствительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также пред-

логи. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В пол-

тора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального 

окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые используют 

дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на 

первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфи-

ческое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а 

затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только 

сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На тре-

тьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 
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отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним 

и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного под-

ражания. 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 заверше-

ния 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 дея-

тельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от 

«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной явля-

ется позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, 

признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: ин-

дивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социаль-

ные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На 

втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодей-

ствия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершен-

ство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может рас-

плакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение 

дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятель-

ность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблю-

дать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подви-

нуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции пове-

дения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладе-

вает 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 сов-

местной игровой деятельности. 

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

рачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпо-

сылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

1.6.2.2. Первая младшая группа (третий год жизни) 

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

чиков 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 маль-

чиков 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 деятель-

ности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развива-

ются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает про-

извольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобре-

тает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грам-

матические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым исполь-

зуют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз-

воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключа-

ется в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реаль-

ного действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начи-

нают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мыш-

ления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроиз-

водить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реаль-

ными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более 

сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

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

ности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
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способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изоб-

ражение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и из-

менение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием 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 эле-

менты самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ран-

ний 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. 

1.6.3. Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

1.6.3.1. 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 возмож-

ность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообраще-

ния терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекци-

онной и ассоциативной коры больших полушарий. 

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

средственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произ-

вольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопле-

ния представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление сло-

варя, 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 — пе-

реходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу млад-

шего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной сре-

дой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, нали-

чием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 
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действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ре-

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

чет 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 си-

стему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаи-

модействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообра-

зием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игруш-

кой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком 

не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формиру-

ются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализиро-

ваны. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руко-

водством 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 об-

щения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формиру-

ется 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 каче-

стве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструк-

ции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 

сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмо-

циональный 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 достижени-

ями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с 

дебютом личности. 

1.6.3.2. 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 ассоциа-

тивной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных 

связей. Правое полушарие является ведущим. 
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Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявля-

ются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является па-

мять. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непро-

извольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная па-

мять, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опо-

средуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями иденти-

фикации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия нагляд-

ного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упо-

рядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие пара-

метры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной ха-

рактеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличива-

ется устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение зву-

ков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 

активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четы-

рех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где цен-

тральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе вы-

полнения 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 рисо-

вания. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, до-

ступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последова-

тельности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются вне-

ситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, воз-

раст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это при-

водит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма об-

щения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 

деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко вы-
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раженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болез-

ненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстни-

ками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура взаи-

моотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

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

ных 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. Ре-

бенку 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 взрос-

лым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами 

других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появля-

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

1.6.3.3. 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 коор-

динации 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 преобра-

зования 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 ло-

гического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативно-

стью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, ори-

гинальности 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 ин-

тересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное рас-

ширение 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 
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интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нару-

шением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется ло-

гикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют разви-

тию 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 целепо-

лагание, 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 внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется 

потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожида-

ниям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуа-

тивно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверст-

ника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, 

дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Дет-

ские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые пред-

ставления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регу-

ляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мо-

тивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется диффе-

ренцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стре-

мится к сохранению позитивной самооценки. 

1.6.3.4. 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 стереотипов отве-

чают 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) отра-

жает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжи-

тельность 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 
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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 отно-

шении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому воз-

расту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, уравно-

вешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчиво-

стью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс фор-

мирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные сти-

мулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы вос-

приятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных 

функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внима-

ния, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут высту-

пать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные опера-

ции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умствен-

ной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-об-

разного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классифи-

кации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произволь-

ного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех 

звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ 

по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной образова-

тельной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, фор-

мируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч 

слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результа-

тивной 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 целенаправлен-

ного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цвето-

вая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструи-

рование из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

бенности 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 внеси-

туативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-

деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм по-

ведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопе-

реживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 
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детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регу-

лируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка зани-

маться социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представле-

ний. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социаль-

ных 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 дифференциро-

ванность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ре-

бенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (пред-

ставление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотне-

сение 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 справед-

ливости. 

1.7 Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориен-

тиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возмож-

ных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- ис-

торической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (пер-

вое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохрон-

ностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно 

при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может разли-

чаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития 

и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не 

должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной про-

граммы Организации и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте соответствуют ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf 

п. 1.5.1 стр.6 
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Планируемые результаты в раннем возрастесоответствуют ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  

п. 11.5.2 стр. 7 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте соответствуют ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf 

п.1.5.3 стр.8. стр. 

К четырем годам стр. 8 

К пяти годам стр.10 

К шести годам стр.12 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы соответствуют ФОП 

ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf 

п.1.5.4 стр.1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

№ Парциальные программы до-

школьного образования 

Планируемые результаты 

1 Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой «Основы безопас-

ности детей дошкольного воз-

раста».  С-Пб, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2002 г. предполагает ре-

шение важнейшей социально-педа-

гогической задачи – воспитания у 

ребёнка навыков адекватного пове-

дения в различных неожиданных 

ситуациях. Разработана на основе 

проекта государственного стан-

дарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование 

в дошкольном возрасте самостоя-

тельности и ответственности. 

адекватно взаимодействует с людьми (знакомыми, не-

знакомыми, сверстниками, старшими  

приятелями) в саду, на улице, дома; 

- умеет оценивать различные ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно»; 

- видит опасность в природе; 

- бережно относиться к природе; 

- знает и применяет на практике правила безопасного 

поведения в быту; 

- знает правила ЗОЖ и старается соблюдать их; 

- сформирован навык саморегуляции в поведении и об-

щении с людьми; 

- знает правила ПДД. 
 

2 О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой 

«Мы живет на Урале», Екатерин-

бург ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 

2013г. 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелю-

бен, приязненно расположен к людям, способен участ-

вовать в общих делах, совместных действиях, деятель-

ности с другими детьми и взрослыми; способен пони-

мать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и 

уметь преобразовывать ее с целью оптимизации обще-

ния с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, спо-

собностью мириться, уживаться с тем, что является от-

личным, непохожим, непривычным (например, с чужим 

мнением, с человеком, имеющим недостатки физиче-

ского развития, с людьми других национальностей и 

др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях дру-

гих этносов, высказывает желание расширять круг меж-

этнического общения;  
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- ребенок знает некоторые способы налаживания меж-

этнического общения с детьми других этносов и исполь-

зует их при решении проблемно-игровых и реальных си-

туаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, 

выполняет выработанные обществом правила поведения 

(на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким 

людям), проявляет воспитанность и уважение по отно-

шению к старшим и не обижает маленьких и слабых, по-

сильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, спо-

собность и готовность расширять собственный опыт за 

счет удовлетворения потребности в новых знаниях, пе-

реживать радость открытия нового; умение использо-

вать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и со-

держательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному 

краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к 

событиям настоящего и прошлого родного края; к наци-

ональному разнообразию людей своего края, стремле-

ние к знакомству с их культурой; активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследова-

ние, детское коллекционирование, создание мини-му-

зеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к со-

зданию нового в рамках адекватной возрасту деятельно-

сти, к самостоятельному поиску разных способов реше-

ния одной и той же задачи; способностью выйти за пре-

делы исходной, реальной ситуации и в процессе ее пре-

образования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность 

без помощи взрослого решать адекватные возрасту за-

дачи, находить способы и средства реализации соб-

ственного замысла на материале народной культуры; са-

мостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенно-

стях, выдающихся людях), использует народный фольк-

лор, песни, народные игры в самостоятельной и совмест-

ной деятельности, общении с другими детьми и взрос-

лыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, восприни-

мать красоту окружающего мира (людей, природы), ис-

кусства, литературного народного, музыкального твор-

чества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую цен-

ность человеческого бытия, проявляет готовность забо-

титься о своем здоровье и здоровье окружающих, со-

блюдать правила безопасности жизнедеятельности, са-

мостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в 

рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и обще-

нии; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при 
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участии в социально значимых делах, событиях (пере-

живает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное от-

ношение к пожилым жителям города и др.);отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитаемой де-

ятельности (рассказывает, изображает, воплощает об-

разы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участ-

вует в общих делах социально-гуманистической направ-

ленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем 

(когда вырастет) трудиться на благо родной страны, за-

щищать Родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об ис-

тории своей семьи, ее родословной; об истории образо-

вания родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр 

Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о 

природно-климатических зонах Урала (на севере - 

тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и рас-

тительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей страны над фашистами во время 

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах 

Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское 

литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; ураль-

ская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, 

села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; 

фамилии уральских писателей и названия их произведе-

ний (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близле-

жащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город 

Свердловской области. 

 Дополнительная программа, 

направленная на развитие элемен-

тарных основ програмирования 

«ПРОграмируем играя» у воспи-

танниов 6-7 лет, разр. Авторский 

коллектив МАДОУ. 

Утверждённая приказом  
заведующего от 31.08.2023 г. № 99 

Посредством робототехнического набора MatataLab 

дети научатся создавать алгоритмы для решения различ-

ных задач с использованием доступных средств: 

- ребёнок освоил и   осознано применяет специальных 

понятий по темам курса; 

- ребёнок может проводить простейший анализ, делать 

выводы; 

- у ребёнка высокий уровень развития пространственных 

представлений, моторики; 

- у ребёнка высокий уровень развития регулятивных 

функций, коммуникативных навыков; 

- ребёнок умеет планировать и выделять проблемы и 

способы её решения, через реализацию мини-проектов. 

в группах реализующих ОП ДО с учётом требований ФОП ДО и сетевых стандартов 

«Школы Росатома» 

 Содержание образовательной об-

ласти «Познание», разделы «Сен-

сорное воспитание», «Развитие 

элементов логического мышления, 

-Использует представления о сенсорных эталонах и их 

разновидностях в различных деятельностях: изобрази-

тельной, конструктивной, игровой, может проанализи-

ровать предметсложной формы и воссоздать ее из ча-

стей. 
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«Ознакомление с пространствен-

ными отношениями», «Конструи-

рование», «Развитие элементарных 

математических представлений» 

программы Центра им. Л.А. Вен-

гера «Развитие» 

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана 

для ориентировки в пространстве помещения. 

- Использует систему координат в играх «морской бой», 

шашки и при работе с картой. 

- Ориентируется на листе бумаги с помощью простран-

ственных предлогов, наречий, обозначений характери-

стик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указа-

ний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание 

двух признаков (верхний левый угол, нижний левый 

угол и п.т.). 

- Умеет представить строительный объект «в уме» с раз-

ных пространственных позиций с опорой на модельные 

образы предмета и их графическое изображение: спосо-

бен переводить одни схемы построек в другие (контур-

ные – в расчлененные; общие схемы предмета – в кон-

кретные модели их конструкций; по модели одной или 

двух сторон строить конструкцию, затем по ней вычер-

чивать еще одну модель - с третьей стороны). 

- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный за-

мысел конструкции и конструировать по замыслу. 

- Владеет представлениями о закономерностях образова-

ния чисел числового ряда: выполняет различные задания 

в соответствии с результатом установления в уме отно-

шений межу числами числового ряда от 0 до 10, может 

назвать состав любого числа до десяти из 

двух меньших, владеет представлениями о временах 

года, месяцах, днях недели, последовательностью их из-

менения. 

- Имеет представления (в том числе в форме заместите-

лей и моделей) о растениях и животных, обитающих в 

различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, 

тайге, степи (саванне), пустыне, джунглях), о характер-

ных особенностях природных зон Земли, о 

взаимосвязи растений и животных с условиями жизни. 

- Самостоятельно экспериментирует с объектами нежи-

вой и живой природы, делает выводы об их свойствах, 

опираясь на результаты эксперимента. 

- Может произвести классификацию разнородного мате-

риала с выделением понятийных 

групп, опираясь на существенные признаки выделенных 

групп. 
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1.8 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изуче-

ние деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных осо-

бенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять осо-

бенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуаль-

ные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить из-

менения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педа-

гога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошколь-

ной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются тре-

бованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей5, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Во-

прос о её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 

ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных ре-

зультатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошколь-

ного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей6; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации обучающихся7. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей до-

школьного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (монито-

ринга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспита-

телей и родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, пла-

нированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика прово-

дится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагно-

стики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед 

                                                      
5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости использу-

ются специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педа-

гогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориенти-

рами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих пла-

нируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого пока-

зателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указы-

вает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения дей-

ствия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта разви-

тия ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного разви-

тия ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, ко-

торые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятель-

ности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения мате-

риалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно до-

полнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, кон-

структивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото-

рых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявле-

ние и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные спе-

циалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике до-

пускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психоло-

гической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 

и оказания адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста – 2 раза: май (вся группа) август (дети группы риска); 

• в группах раннего возраста- на 2-м году – 1 раз в квартал; на 3-м году – 1 раз в полугодие; 



 
29 

 

 

после 3-х лет 1 раз в год в дни, близкие к дню рождения ребенка. 

• в группах младенческого возраста - на 1-ом году жизни контроль осуществляется еже-

месячно;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются следующие диагностические пособия: 

1. Методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста. Пантюхина Г.В., 

Печора К.Л., Фрухт Э.Л.  

2. Обследование речи детей раннего и дошкольного возраста осуществляется на основе методи-

ческих рекомендаций «Экспресс-диагностика речи детей 2-7 лет», составленной авторским 

коллективом учителей-логопедов города Лесной под руководством учителя-логопеда высшей 

квалификационной категории Н.А.Фархутдиновой. Материал рецензирован к.пед.н. Т.П.Ар-

темьевой. 

3. Дьяченко О.М. Педагогическая диагностика по программе «Развитие». Рекомендации и мате-

риалы к проведению: Старший дошкольный возраст.  

4. Педагогическая диагностика по программе «Развитие». Рекомендации и материалы к прове-

дению: Младший дошкольный возраст.  

5. Педагогическая диагностика по программе «Развитие». Рекомендации и материалы к прове-

дению: Средний дошкольный возраст.  

6. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС. 

7. Сафонова О.А. Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности. (определение уровня 

развития музыкальных способностей детей). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

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

двух месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целена-

правленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех перечис-

ленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каж-

дого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до пред-

метной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусмат-

ривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и раз-

вертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образова-

ния, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору со-

держания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах до-

школьного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа реали-

зует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня 

начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития ре-

бенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание пси-

холого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представите-

лям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия с роди-

телями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства развития 

ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

В образовательной программе дошкольного образования МАДОУ компоновка задач 

и содержания образовательной работы осуществляется по образовательным областям. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (ФОП п. 18 стр. 21) 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образования ОО в группах реализующих образователь-

ную программу ДО с учётом требований ФОП ДО 

К одному году 

 

К двум годам К трём годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП ДО 

п.18.1 стр. 21 

соответствуют ФОП ДО 

п.18.2стр. 21 

соответствуют ФОП ДО 

п.18.3 стр. 22 

соответствуют ФОП ДО 

п.18.6 стр. 31 

соответствуют ФОП ДО 

п.18.7 стр. 36 

Для реализации задач и содержания образования «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области: сфера отношений, 

формирование основ гражданственности и патриотизма, тру-

довое воспитание, безопасное поведение. 

Формируемые ценности: «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

1. Технология «День ваыбора» 

2. «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

 

1.Парциальная программа дошкольного образования Р.Б. Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста» (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002) предполагает решение важней-

шей социально-педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Цели программы: 

- сформировать у ребёнка навыки разумного поведения; 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в го-

родском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии 

с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми расте-

ниями; 

- способствовать становлению основ экологической культуры; приобщать к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1) Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах,  

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

2) Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия  

героев художественной литературы. 

3) Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здо-

ровья. 

Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ре-

бёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги по-

ведения в опасных ситуациях, игры-драматизации, продуктивная деятель-

ность, использование художественного слова. 

Содержание программы соответствует принципам: 
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- принцип развивающего образования, целью которого является развитие-

ребёнка; 

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям пол-

ноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаться к разумному "минимуму"); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и воз-

можностями образовательных областей. 

Программа строится с учётом интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает из-

менения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которым строится образовательная работа с детьми: • «Ре-

бёнок и другие люди» • «Ребёнок и природа» • «Ребёнок дома» • «Здоровье 

ребёнка» • «Эмоциональное благополучие ребёнка» • «Ребёнок на улице 

города. 
 

  

 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образования ОО в группах реализующих образователь-

ную программу ДО с учётом требований ФОП ДО и сетевых стандартов «Школы Росатома» 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП ДО п.18.3 

стр. 22 

соответствуют ФОП ДО п.18.5 

стр. 27 

соответствуют ФОП ДО п.18.6 

стр. 31 

соответствуют ФОП ДО п.18.7 

стр. 36 

Для реализации задач и содержания образования «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Социализация», раздел  

«Развитие представлений об окружающем мире» программы Цен-

тра им. Л.А. Венгера «Развитие». 

• Технология «Время Выбора» в части формирования деятельности 

(от целеполагания до самоконтроля) и в части поддержки самостоя-

тельности (уровень группового пространства). 

Технологии и практики позитивной социализации (утренний,  

Событийный уклад жизни сообщества группы, МАДОУ (техноло-

гии детское портфолио, день рождения).  

• Технология «Время Выбора» (в части поддержки самостоятельной 

деятельности, соблюдение норм и правил сообщества в открытом 

пространства МАДОУ, Open Space. 
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вечерний, рефлексивный круги и др.). 

• Технология поддержки игровой деятельности Е.Е. Кравцовой. 

• Средовой подход, обеспечивающий наличие личного простран-

ства. 

• Технология поддержки уклада, построенного на принципах  

событийности (высокая доля субъектности участников ОО, приня-

тие личных решений, вплоть до отказа от деятельности, поддержка  

инициативных действий, возможность разворачивать детские  

индивидуальные ходы в групповой деятельности) и др. 
  

 

2.1.2. Познавательное развитие (ФОП https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  

 п.19. стр. 42). 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образования ОО группах реализующих образователь-

ную программу ДО с учётом требований ФОП ДО 

К одному году 

 

К двум годам К трём годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП ДО 

п.19.1 стр. 43 

соответствуют ФОП ДО 

п.19.2. 43 

соответствуют ФОП 

ДО п.19.3 стр. 45 

соответствуют ФОП ДО 

п.19.6 стр. 52 

соответствуют ФОП ДО 

п.19.7 стр. 54 

Для реализации задач и содержания образования «Позновательное развитие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание ОО: сенсорные эталоны и познавательные 

действия, математические представления, окружающий 

мр, природа 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А Васильевой. - М: МОЗАИКА-СИН-

ТЕЗ, 2021 

О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой «Мы живет на Урале», Екатеринбург 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2013г. 

Задачи содержательных блоков программы: 

Моя семья 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, до-

стопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, па-

мятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; 

к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей ма-

лой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 
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горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.Расширять представления детей о том, что делает малую родину красивым. 

Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей сво-

его города. 

Мой край – земля Урала 

1.Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, исто-

рии зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в род-

ном крае. 

2.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности соци-

альной направленности. 

3.Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения до-

стижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к исто-

рическим личностям, памятникам истории. 

4.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, националь-

ные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях пред-

ставителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

6.Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творче-

ству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам)своего этноса, других наро-

дов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и пове-

дения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность 

отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творче-

ской деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетиче-

ских ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и 

духовной культуры. 
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4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодей-

ствию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (де-

тей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры. 

 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образования ОО в группах реализующих образователь-

ную программу ДО с учётом требований ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  и сетевых стандартов «Школы Росатома» 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП ДО п.19.4 

стр. 47 

соответствуют ФОП ДО п.19.5 

стр. 50 

соответствуют ФОП ДО п.19.6 

стр. 52 

соответствуют ФОП ДО п.19.7 

стр. 54 

Для реализации задач и содержания образования «Позновательное развитие» 

(сенсорное развитие, развитие пространственных и временных характеристик, развитие любознательности, формирование поисковой, эксперимен-

тальной деятельности, ознакомление с цифровыми средствами познания) 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Познание», разделы 

«Сенсорное воспитание», «Развитие элементов логического 

мышления, «Ознакомление с пространственными отношени-

ями», «Конструирование», «Развитие  

элементарных математических представлений» программы 

Центра им. Л.А. Венгера «Развитие». 

• Средовой подход – центры экспериментирования, исследо-

вательские проекты «огороде на коне», групповые лаборато-

рии для проведения опытов и экспериментов» и т.д. 

• Событийный подход в организации обучения (ребенок, ис-

следует, открывает, выдвигает гипотезы, «добывает» инфор-

мацию» и др.) 

Парциальная программа по организации исследовательской деятельности 

«Магия науки». 

Парциальная программа «Архитектурная школа папы Карло» (на содержа-

нии раздела «Конструктивная деятельность программы «Развитие»). 

Кружок для детей старшего дошкольного возраста «Цифровая дидактика» 

Смешанные формы обучения, взаимодействия с родителями (Детский сад 

онлайн). 

Для реализации задач и содержания образования «Позновательное развитие» 

(ценности традиционного воспитания, духовно-нравственные ценности, патриотическое воспитание, развитие экологических представлений) 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Познание», разделы 

«Развитие экологических представлений», «Формирование 

элементарных математических представлений» программы 

Парциальная Программа рекреационного туризма для детей старшего до-

школьного возраста «Весёлый рюкзачок» (авторы А. А. Чеменева А. Ф. 
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Центра им. Л.А. Венгера «Развитие». 

Средовой подход – календари дня, погоды, времен года (го-

довой круг), памятных дат и др.., центры поддержки много-

образия народов мира, гражданской и патриотической 

направленности. 

 • Создание билингвальной среды для поддержки практик 

воспитания гражданской и культурной идентичности. 

 • Технология образовательных событий патриотической 

направленности, практики патриотической направленности 

(гимн и флаг детского сада, малой Родины, страны) 

Мельникова В. С. Волкова), Москва, 2019 г.) в части формирования про-

странственных ориентировок на содержании ознакомления с родным го-

родом, районом, краем, страной и миром. 

 

 

 2.1.3. Речевое развитие (ФОП 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  п.20. стр. 58). 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образования ОО в группах реализующих образователь-

ную программу ДО с учётом требований ФОП ДО 

К одному году 

 

К двум годам К трём годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП ДО 

п.20.1 стр. 58 

соответствуют ФОП ДО 

п.20.2. 59 

соответствуют ФОП 

ДО п.20.3 стр. 60 

соответствуют ФОП ДО 

п.20.6 стр.69 

соответствуют ФОП ДО 

п.20.7 стр. 72 

Для реализации задач и содержания образования «Речевое развитие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А Васильевой. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021 
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Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образо-

вания ОО в группах реализующих образовательную программу ДО с учётом требований 

ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  

и сетевых стандартов «Школы Росатома» 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП 

ДО п.20.6 стр.69 

соответствуют ФОП 

ДО п.20.5 стр. 66 

соответствуют ФОП 

ДО п.20.6 стр.69 

соответствуют ФОП 

ДО п.20.7 стр. 72 

Для реализации задач и содержания образования «Речевое развитие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

Содержание образовательной обла-

сти «Коммуникация», «Чтение худо-

жественной литературы», разделы 

«Ознакомление с художественной 

литературой», «Подготовка к гра-

моте», «Развитие элементов логиче-

ского мышления» программы Центра 

им. Л.А. Венгера «Развитие».  

• Технологии позитивной социализа-

ции.  

• Средовой подход – центры книги, 

детская библиотека, центр «Комму-

никации» и т.д. 

 • Технология образовательного со-

бытия – с инициированием образова-

тельных ситуаций программы «Раз-

витие»; в рамках личного опыта ре-

бенка, в рамках очерченных ФОП 

тем, в том числе духовно-патриоти-

ческой направленности. 

 

 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие (ФОП 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  

п.21. стр. 76). 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образо-

вания ОО в группах реализующих образовательную программу ДО с учётом требований 

ФОП ДО 

К одному году 

 

К двум годам К трём годам К шести годам К семи-восьми 

годам 

соответствуют 

ФОП ДО п.21.1 

стр. 77 

соответствуют 

ФОП ДО п.21.2. 

78 

соответствуют 

ФОП ДО 

п.21.3 стр. 78 

соответствуют 

ФОП ДО п.21.6 

стр.99 

соответствуют 

ФОП ДО п.21.7 

стр. 110 

Для реализации задач и содержания образования «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

«От рождения до школы». Иннова-  
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ционная программа дошкольного об-

разования /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Формируемые ценности: «Куль-

тура», «Красота»  ФОП п.21.8 

стр.122 

Содержание ОО: приобщеие к ис-

скуству, изобразительная деятель-

ность, конструктивная деятельность, 

музыкальная деятельность, театра-

лизованная деятельность, куль-

турно-досуговая деятельность. 

 

 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образо-

вания ОО в группах реализующих образовательную программу ДО с учётом требований 

ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf 

и сетевых стандартов «Школы Росатома» 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП 

ДО п.21.4 стр.83 

соответствуют ФОП 

ДО п.21.5 стр. 90 

соответствуют ФОП 

ДО п.21.6 стр.99 

соответствуют ФОП 

ДО п.21.7 стр. 110 

Для реализации задач и содержания образования «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формируемые ценности: «Культура», 

«Красота». 

Содержание образовательной обла-

сти «Конструктивная деятельность» 

программы Центра им. Л.А. Венгера 

«Развитие». 

• Технология «Время Выбора» (в ча-

сти поддержки самостоятельной дея-

тельности). 

• Средовой подход – выставки произ-

ведений искусства, предметов народ-

ных 

Парциальная программа «Изобразительное искус-

ство» (на содержании раздела  

«Изобразительное искусство программы «Развитие» 

Центра им. Л.А. Венгера  

«Развитие». 

• Сетевое с музеем, музыкальной, художественной 

школами, учреждениями  

культуры. 

 

 2.1.5 Физическое развитие (ФОП  

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf 

п.21. стр. 76). 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образо-

вания ОО в группах реализующих образовательную программу ДО с учётом требований 

ФОП ДО 

К одному году 

 

К двум годам К трём годам К шести годам К семи-восьми 

годам 

соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют 
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ФОП ДО п.22.1 

стр. 121 

ФОП ДО п.22.2. 

стр.123 

ФОП ДО 

п.22.3 стр. 125 

ФОП ДО п.22.6 

стр.134 

ФОП ДО п.22.7 

стр. 141 

Для реализации задач и содержания образования «Физическое развитие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

«От рождения до школы». Иннова-

ционная программа дошкольного об-

разования /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. - 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Формируемые ценности: «Жизнь», 

«Здоровье» ФОП п.22.8 стр. 147 

Содержание ОО: основная гимна-

стика, подвижные игры, спортивные 

игры, спортивные упражнения, фор-

мирование основ здорового образа 

жизни, активный отдых. 

Походы выходного дня, туристические слёты. 

Детские проекты по инициативе (питание, двигатель-

ный режим, здоровые привычки и др. 

 

 

Описание образовательной деятельность в соответствии с задачами и содержанием образо-

вания ОО в группах реализующих образовательную программу ДО с учётом требований 

ФОП ДО 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf 

и сетевых стандартов «Школы Росатома» 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи-восьми годам 

соответствуют ФОП 

ДО п.22.4 стр.127 

соответствуют ФОП 

ДО п.22.5 стр. 131 

соответствуют ФОП 

ДО п.22.6 стр.134 

соответствуют ФОП 

ДО п.22.7 стр. 141 

Для реализации задач и содержания образования «Физическое развитие» 

Обязательная часть программы Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формируемые ценности: «Жизнь», 

«Здоровье» ФОП п.22.8 стр. 147 

• Методика физического воспитания. 

• Содержание образовательной обла-

сти «Физическое развитие», «Здоро-

вье» программы Центра им. Л.А. 

Венгера «Развитие». 

• Парциальная Программа рекреаци-

онного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый 

рюкзачок» (авторы А. А. Чеменева А. 

Ф. Мельникова В. С. Волкова, 

Москва, 2019 г.). 

• Технология «Время Выбора» в ча-

сти формирования  

деятельности (от целеполагания до 

самоконтроля) и в части поддержки 

самостоятельности; в части под-

держки самостоятельности, распо-

рядка дня детей, построенного с 

точки зрения поддержки здоровых  

Технология «Время Выбора» в части поддержки 

сложных движений, обеспечения повышенного 

уровня условий для формирования двигательных 

навыков, физических качеств и духовно-нравствен-

ных норм. 

• Содержание раздела «Ознакомление с простран-

ственными отношениями» программы Центра им. 

Л.А. Венгера «Развитие» (для развития познаватель-

ных способностей детей на содержании вхождения 

детей в туризм). 

Событийный уклад жизни построенный на тради-

циях здорового образа жизни. 
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привычек, смены активностей, соче-

тания времени совместных действий 

группового сообщества и личного 

времени выбора). 

• Технология образовательных собы-

тий – туристические слеты, детский 

лагерь, туристические каникулы и 

др.); дни здоровья, досуги, праздники 

и др. 

 «Олимпиада детского сада», «Музей 

спорта» (музейная педагогика), Ка-

лендарь значимых спортивных собы-

тий в спортивном зале и др. 

• Средовой подход (алгоритмы осу-

ществления гигиенических процес-

сов; пирамида здорового питания; 

детская документация «Я здоров» (на 

принципе системы координат и др.) 

фотовыставки детских спортивных 

достижений и достижений россий-

ских спортсменов, центры олимпий-

ского движения и др. 

• Детские проекты по инициативе 

(питание, двигательный режим, здо-

ровые привычки и др. 

 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в со-

ответствии 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, заключающе-

гося в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фик-

сируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формули-

ровку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». 

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педа-

гог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессио-

нальную 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. Не-

смотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

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

ности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

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

тельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, не-

обходимые им для нового «открытия».  

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

жета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Вос-

питатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с по-

мощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  
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4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и спо-

соба действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

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

альной и практической деятельности). Воспитатель организует 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 фикси-

рование 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 младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

‒ непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

‒ двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, пол-

зание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

‒ предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с пред-

метами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); элемен-

тарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе под-

ражания, музыкальные игры). 

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 сверстни-

ками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, про-

стые подвижные игры); 

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

скими 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-ритми-

ческие движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строи-

тельно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогиче-

ская 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 
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использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам об-

щественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяс-

нение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсужде-

ние 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) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация дей-

ствий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демон-

страция кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и спо-

собов 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, ситуа-

ций 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 оборудова-

ние 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 аудиок-

ниги, 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 образовательном процессе. Пе-

дагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; из-

бирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициатив-

ность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осу-

ществлении 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 интегра-

ция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является иг-

ровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.  

Формы реализации Программы 

Образовательная область Формы реализации 

Физическое развитие Игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чте-

ние, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, проект-

ная деятельность, проблемная ситуация.  

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совмест-

ная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педа-

гогическая игровая ситуация, экскурсии, 

проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассмат-

ривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов 

дошкольного возраста, экспериментирование, поручение и зада-

ние, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тема-

тического характера.  

Речевое развитие Чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, 

игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочине-

ние загадок, проблемная ситуация, использование различных ви-

дов театра. 

Познавательное разви-

тие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, экспериментирование, развивающая игра, наблюде-

ние, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интер-

активном оборудовании, коллекционирование, экскурсии, модели-

рование, реализация проекта, игры с правилами. 

Художественно-эстети-

ческое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познава-

тельно-исследовательской деятельности; конструирование,созда-

ние макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстети-

чески привлекательных предметов; игра; организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегра-

тивного характера, элементарного музыковедческого содержания; 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; музы-

кальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластиче-

ский танцевальный этюд; танец; творческое задание; концерт - им-

провизация; музыкальная сюжетная игра. 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии 

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими иг-

ровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей вос-

питанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и ре-

чевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, воз-

можностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей воспитанников. 

 

Формы организации деятельности с детьми 

Формы организации  

 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства) 
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Групповая 

(индивидуально-кол-

лективная) 

Группа делится на подгруппы.  

Основания для комплектации: личная симпатия, общность инте-

ресов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе раз-

вития.  

Фронтальная Образовательные ситуации инициированные педагогом. 

 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех участников об-

разовательных отношений и самостоятельность детей. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в группах реализующих образовательную программу 

ДО с учётом требований ФОП ДО https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf  

В соответствии с ФОП ДО Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

1.Образовательные ситуации. ФОП ДО п. 23 стр. 149 

2.Утренний и вечерний круг\Приложение 

3.Линейный календарь.\Приложение 

 

Парциальная программа «Музей и дети» (взаимодействие с го-

родским музеем). 

 

 

         в группах реализующих образовательную программу ДО с учётом требований ФОП ДО  

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/38/e6/38e6acc17fc1988f9b777d840739220f.pdf и сетевых стандартов «Школы Росатома» 

 

В соответствии с ФОП ДО Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

ФОП ДО п. 23 стр. 149 

1.Наглядно-пространственное моделирование (технология раз-

работанная коллективом лаборатории психологии детей до-

школьного возраста под рук. Л.А. Венгера на базе научноиссле-

довательского института дошкольного воспитания академии пе-

дагогических наук СССР);  

2. Технологии обеспечения развития дошкольников в условиях 

билингвальной среды;  

3. Технологии проектной, исследовательской деятельности (кру-

жок «Магия Науки») 

 

 

 

1.Парциальная программа «Музей и дети» (взаимодействие с го-

родским музеем). 

2. Программа рекреационного туризма для детей старшего до-

школьного возраста «Весёлый рюкзачок» (авторы А. А. Чеме-

нева А. Ф. Мельникова В. С. Волкова), Москва, 2019 г.) 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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. 

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 ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные 

партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участ-

ника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Пе-

дагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого уча-

стия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, те-

атрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная де-

ятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься опре-

деленным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюде-

ния за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе получен-

ных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельно-

сти для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

 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) 

 Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочета-

ниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 
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• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и со-

ставных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его са-

мостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются пси-

хические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, прояв-

ляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возмож-

ным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познава-

тельную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

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

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

чения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его лич-

ности, педагог максимально использует все варианты её применения в МАДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает ис-

пользование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни МАДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-роле-

вые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми в форме утрен-

него и вечернего круга, рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических 

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 обла-

стей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двига-

тельную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для прове-

дения занятий. Особенностью организации занятия является ситуационный подход. Основной 
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единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образователь-

ная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особен-

ностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нема-

териальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный про-

дукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают за-

дачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной детской деятельно-

сти. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие спо-

собности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей при-

менять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образова-

тельные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначе-

ние образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании свя-

зей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавли-

вает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей дея-

тельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим-

ных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их приме-

нение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через по-

становку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельно-

сти, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной де-

ятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, коллекционирования, экспери-

ментирования, создания коллажей и многое другое. 

Образовательная ситуация (занятие) рассматривается как дело, занимательное и инте-

ресное 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. Образова-

тельная ситуация (занятие) является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидак-

тическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде, тематиче-

ских событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содер-

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

В рамках отведенного времени педагог организовывает образовательную деятельность с 

учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации образовательной 
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ситуации (занятие) педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной дея-

тельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжитель-

ность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного воз-

раста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообраз-

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

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной 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). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может вклю-

чать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр ма-

лышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, те-

невой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и 

другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-роле-

вые, 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). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы различные цен-

тры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с со-

ставными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, раз-

мера; 

• 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 деятель-

ности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, рас-

сматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с ма-

териалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и станов-

ления 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: 
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• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой по-

движности 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 об-

ластей «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 раз-

витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетиче-

ское развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных матери-

алов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образова-

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

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и разви-

вающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных мате-

матических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, де-

монстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации поис-

ково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образователь-

ных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кру-

гозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверст-

никами в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование об-

щей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и инте-

реса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содер-

жания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать му-

зыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанни-

ков; 

• 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 разви-
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятель-

ный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддержи-

вать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развива-

ющую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они рас-

ширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют форми-

рованию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной дея-

тельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельно-

сти, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследователь-

скую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициа-

тива); 

‒ 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 (коммуникатив-

ная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культур-

ных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, продуктив-

ной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявлен-

ный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и другое. 

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. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную дея-

тельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориен-

тируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоцио-

нального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятель-

ной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициатив-

ной 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 тан-

цевальных движений. 

Условия поддержки детской инициативы: 
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• уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ре-

бёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

• организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельно-

сти, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

• расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей об-

ласть задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска но-

вых подходов; 

• поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

• создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражне-

ния, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка пре-

одолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

• поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внима-

ние на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

• внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необхо-

димости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активи-

зировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению ини-

циативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересую-

щих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддер-

жать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошколь-

ного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ре-

бёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагог проявляет 

внимание к детским вопросам, поощряет и поддерживает их познавательную активность, со-

здаёт ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы.  

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариатив-

ных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных де-

лах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

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

бёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнооб-

разных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблю-

дать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насы-

щает 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 ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуа-

ции, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное ре-

шение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения ре-

шать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверен-
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ности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дру-

жеского 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. 

Педагог создаёт условия для выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и обору-

дование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сто-

роны взрослых. Поэтому педагог обязательно использует педагогические условия, которые раз-

вивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуа-

ции, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для са-

мостоятельного решения задач, 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 ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших за-

труднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует следующие способы и приёмы: 

• Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый 

опыт. 

• У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет ак-

тивность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание де-

тей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чув-

ство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

• Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 

стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 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. 

• Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений органи-

зации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или при-

нять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полу-

ченный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоя-

тельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

• Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и теат-

рализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

• Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициатив-

ности ребёнка. 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 пред-

положения, испытывают радость открытия и познания. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ с семьями обуча-

ющихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность поддерживается и тактично направляет воспитательные действия роди-

телей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов педаго-

гами и специалистами МАДОУ. 

Достижение этих целей осуществляется в процессе решения основных задач: 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

МАДОУ, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах гос-

поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной про-

грамме, реализуемой в МАДОУ; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педа-

гогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы бла-

гополучия семьи; 

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

МАДОУ придерживаться следующих принципов Построение взаимодействия с родителями: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимуще-

ственное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физи-

ческого, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная ин-

формация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных пред-

ставителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родите-

лями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ре-

бёнка в МАДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и роди-

телей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудниче-

ство с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать получен-

ную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представите-

лей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необхо-

димо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных предста-

вителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым меропри-

ятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение об-

разовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учи-

тывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обу-

словленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива МАДОУ по построению взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направле-

ниям: 
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также пла-

нирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспита-

тельных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и вос-

питания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государствен-

ной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (закон-

ных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих про-

блем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения 

и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, ран-

него и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, обра-

зовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представите-

лей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 

вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных ини-

циатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; разработку и реализацию образовательных проектов МАДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности МАДОУ уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просвети-

тельской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микрокли-

мат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (пере-

охлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомен-

дациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физиче-

ского 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 раз-

витие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и об-

щения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (меди-

ков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) ин-

дивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родите-

лями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (за-

конными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и дру-

гих видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые ро-

дительские 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); жур-

налы и газеты, издаваемые МАДОУ для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты МАДОУ 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 - сов-

местные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические 

досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность пе-

дагоги используют специально подобранные дидактические материалы для организации совмест-

ной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответ-

ствии с образовательными задачами, реализуемыми в МАДОУ. Эти материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодей-

ствия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно использя воспитатель-

ный потенциал семьи для решения образовательных задач, родителей (законных представителей) 

привлекают к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познаватель-

ных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

МАДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет сов-

местно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать под-

ходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение ро-

дителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального об-

разовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и семьи для разрешения возможных про-

блем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и спо-

собы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Со-

четание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам МА-

ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными предста-

вителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия МАДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного воз-

раста. 

В МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» применяются формальные и неформальные 

стратегии взаимодействия с семьями воспитанников представленные в таблице: 
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Неформальные стратегии 

Стратегия Действия педагога Действия родителей 

Время прихода и 

ухода 

Время, когда родители приводят и забирают ребенка из дет-

ского сада - естественные неформальные ситуации, когда вос-

питатели могут побеседовать с семьей, сообщить родителям о 

событиях дня, об успехах ребенка, напомнить о предстоящих 

собраниях и других событиях (кроме каких-либо проблем) для 

решения которых назначается специальное время. 

В начале и конце дня родители могут пообщаться между 

собой, задать воспитателям вопросы, попросить о 

встрече, поиграть с детьми, почитать им книжку.  

Книга Добрых дел 

группы 

Педагоги становятся инициаторами появления тетради обмена 

мнениями о происходящих в группе событиях и мероприя-

тиях. Педагоги на страницах Книги поздравляют родителей с 

праздниками, благодарят за помощь, активность. 

Родители письменно высказывают свое мнение о раз-

витии ребенка в детском саду, о программе, условиях, 

которых проживает ребенок в детском саду, фикси-

руют свои впечатления о событиях, которые произвели 

на него впечатления, анонсируют для других родите-

лей собственные инициативы. 

Доски объявлений Доска объявлений используется педагогом в информацион-

ных целях, а так же как способ показать родителям, чем в 

настоящее время занимаются дети в детском саду. 

Родители получают информацию от педагогов, сопро-

вождающих развитие ребенка в детском саду, исполь-

зуют стенд для размещения информации о важных со-

бытиях, произошедших в жизни ребенка за пределами 

детского сада, с которыми семья хочет поделиться с 

детьми, сотрудниками и другими родителями. 

Неформальное ро-

дительское собра-

ние 

Педагог изучает семьи воспитанников, их особенности, фор-

мирует, либо поддерживает возникающие в группе традици-

онные праздники «Именины группы», «Театральный фести-

валь» и др., помогает родителям организовать праздники, чае-

пития, выезды и др. 

Родители активно включены в подготовку праздников, 

разработку сценариев, подготовку атрибутов. Вместе с 

детьми активно участвуют в развлечениях, событиях, в 

неформальной обстановке (за чашкой чая) обсуждают 

текущие моменты жизни группы. 

Детско-родитель-

ский сбор 

Является частью событийного мероприятия, рамочного харак-

тера, где педагоги и родители действуют совместно, однако, 

большая часть активных действий лежит на плечах родителей. 

Родители являются инициаторами творческих проек-

тов, постановок, которые осуществляют совместно с 

детьми. 

Семейные про-

екты (по инициа-

тиве МАДОУ) 

Педагоги предлагают родителям включиться в проект дет-

ского сада или группы. Например, «Семейная грядка», «Про-

фессия моих родителей и т.п.. 

Родители вместе с детьми разрабатывают проект, со-

здают творческий продукт, защищают его, формируют 

собственную грядку, ухаживают за ней, собирают уро-

жай, оформляют результаты, размещают в группе, пре-

зентуют. 

Творческое оформление холлов и коридоров МАДОУ в форме 

детских портфолио «Знакомьтесь, это Я», «Герб семьи», «Мое 

личное пространство» и др. 

Родители оформляют творческую фоторамку портфо-

лио, символ-оберег, индивидуальное место сбережения 

ценных, с позиции ребенка, личных вещей, игрушек и 
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др. 

Группа в ВК 

«Жемчужина» 

Педагоги ДОУ публикуют фото, видео материалы с коммен-

тариями о создании условий для развития воспитанников, 

применении современных технологий в образовательном вза-

имодействии, информацию о проходящих в группах событиях 

и реализуемых проектах и т.д. 

Родители знакомятся с представленными материалами, 

комментируют, задают вопросы, высказывают мнение, 

делятся собственными публикациями и др. 

Формальные стратегии 

Семейная комната 

(методический ка-

бинет) 

Родительские собрания, консультативные встречи проводятся 

в Семейной комнате за чашкой чая. 

Родители, находясь в уютной, спокойной обстановке, 

охотно включаются в общение, обсуждение, получают 

консультативную помощь. 

Родительское со-

брание 

Воспитатель организует собрание, ориентируясь на шкалу 

оценки: 

 -побуждались ли родители высказывать свои мнений и сооб-

ражения;  

-всем ли было физически удобно; 

 -была ли тематика интересна для родителей;  

-были ли веселые моменты;  

-использовал ли выступающий средства наглядности (более 

одного);  

-пошли бы вы на собрание не будь это вашей работой;  

-был ли обеспечен присмотр за детьми;  

-были ли родители представлены друг другу. 

Родители инициируют тематику родительских собра-

ний, обозначают проблемы для обсуждения, выносят 

решения, протоколируют родительские собрания. 

Выявление инте-

ресов семьи 

Воспитатель опрашивает родителей по поводу их участия в 

реализации программы, давая понять, что рассчитывает на 

максимально разнообразное включение в жизнь группы и 

МАДОУ в целом. Предлагает родителям анкеты для выявле-

ния интересов семьи. 

Посредством анкеты родители информируют педагогах 

о возможных формах участия в жизни группы,  

МАДОУ. 

Родительский ко-

митет ДОУ 

Педагоги выстраивают диалог между МАДОУ и  родителями 

с целью развития понимания проблем, особенностей в разви-

тии дошкольного образования. 

Собираются на заседания, обсуждают проблемы, фор-

мируют повестку, информируют родителей групп о 

принятых решениях, способствуют выполнению при-

нятых на РК решений. 

Наблюдательный 

совет 

Администрация МАДОУи члены НС организуют совместную 

деятельность 

Собираются на заседания, обсуждают проблемы, фор-

мируют повестку, информируют остальных родителей 

о принятых решениях, способствуют выполнению при-

нятых НС решений. 
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2.6. Региональный компонент 

Реализуется через программу О.В. Толстиковой, О.В. Савельевой «Мы живет на Урале», 

Екатеринбург ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2013г. 

https://30lsy.tvoysadik.ru/upload/ts30lsy_new/files/9e/04/9e04894a73b925f37d07e2132803cfdc.pdf  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формиро-

вание ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Содержание регионального компонента  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомле-

ния с региональными особенностями Уральского региона.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанно-

сти к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспиты-

вается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнооб-

разные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, зна-

комство с народно-прикладным искусством и др.  

С учетом образовательных потребностей и мотивов детей, членов их семей и педагогов, 

специфики национальных, социокультурных условий осуществляется образовательная деятель-

ность по реализации «регионального компонента». Содержание направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:  

-формирование любви к своему городу, региону, чувства гордости за него;  

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона)  

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона;  

- знакомство с традициями, культурой людей других национальностей, населяющих Урал.  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осу-

ществляется как в форме организованной образовательной деятельности, так и в форме совмест-

ной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (Природа Уральского региона, культура и быт народов 

Урала); 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Урала);  

- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам уст-

ного народного творчества народов Урала, произведения музыкального народного творчества);  

- «Физическая культура» (игры народов Урала). 
 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МАДОУ направ-

лено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им ква-

лифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивиду-

альных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их 

развития. КРР в МАДОУ осуществляют педагоги, педагог-психолог, учителя-логопеды, музы-

кальные руководители, инструктор по физическому воспитанию. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального раз-

вития детей дошкольного возраста; 
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 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизи-

ческим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической по-

мощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в разви-

тии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветитель-

ской работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной пси-

хологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с про-

блемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 

деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной ра-

боты с детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В МАДОУ разработана система коррекционно- развивающей работы в соответствии 

с ФГОС ДО, которая включает: 

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ план работы с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП 

и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью преду-

преждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучаю-

щихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в МАДОУ; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловлен-

ными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи  обучающимся с учетом особенностей психического и физического развития, индиви-

дуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-педа-

гогического консилиума образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, сни-

жению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 



 
61 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ реализуется в форме групповых и/или ин-

дивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определя-

ется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп, обу-

чающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы пси-

холого-педагогического сопровождения: 

1. нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2. обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

-  с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

-  обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании ме-

дицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояни-

ями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении МАДОУ;  

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, со-

циальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3. дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

4. дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, бес-

призорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном по-

рядке; 

5. обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завы-

шенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошколь-

ной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регуля-

тивной сферах) и предусматривает индивидуализацию   психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в МАДОУ включает следующие 

блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровож-

дении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МАДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучаю-

щихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребно-

стей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 
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‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических 

проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологиче-

ской адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изуче-

ние неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (индиви-

дуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих про-

грамм/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (инди-

видуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и раз-

вития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выра-

женной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных ви-

дов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей вклю-

чение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравми-

рующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной 

защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устра-

нить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных предста-

вителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудно-

стями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 
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по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучаю-

щихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологи-

ческих групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в разви-

тии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психиче-

ского и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длитель-

ный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), спе-

цифические особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга 

общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных предста-

вителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного воз-

раста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, 

что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В 

итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под диспан-

серным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, позна-

вательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и реко-

мендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установ-

ление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития ода-

ренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных спо-

собностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам пси-

хологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, испы-

тывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 
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• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попада-

ния в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граж-

дан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организо-

вывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществ-

ляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в про-

грамму КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологиче-

ской диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная по-

требность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляе-

мость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внима-

ния). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения вклю-

чает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК МАДОУ по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу пе-

дагога/родителей (законных представителей). 
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2.7. Рабочая программа воспитания 
 

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, ду-

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

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

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде9. 

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

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, форми-

рующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в ос-

нове общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России10. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-

ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России11. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспита-

тельной работы МАДОУ, 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 направле-

ния 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 

                                                      
9 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) 
10 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных цен-

ностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
11 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных цен-

ностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с тради-

ционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в про-

грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отноше-

ний. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство МАДОУ с дру-

гими учреждениями образования и культуры системой дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МАДО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его ин-

дивидуальности 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 социо-

культурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традицион-

ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представле-

ниях о добре и зле, должном и недопустимом; 

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 ребёнка, его го-

товности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирова-

ния и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 
 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ре-

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (со-

зидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

ния. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных ка-

честв, 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 нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приоб-

щение 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 сози-

дателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Ро-

дины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего насе-

ленного 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 
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поведению. 

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

ния 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 отноше-

ния детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с дру-

гими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отно-

шений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ-

ственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроен-

ного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 

детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мораль-

ных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соот-

ветствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура по-

ведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формирова-

нием 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 сто-

роны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка 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 отно-

шения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

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

ления 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 че-

ловека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, тру-

долюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 
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к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении тру-

довых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружаю-

щей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения тво-

рить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-

собствует 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 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обоб-

щенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

ется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической 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, бе-

режное 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 одоб-

рения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим де-

тям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к само-

стоятельным (свободным) активным действиям в об-

щении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любо-

знательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физиче-

ская культура, закаливание, утренняя гимнастика, лич-

ная гигиена, безопасное поведение и другое; стремя-

щийся к сбережению и укреплению собственного здо-

ровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружаю-

щей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудо-

вых действиях. Стремящийся к результативности, са-

мостоятельности, ответственности в самообслужива-

нии, в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, дет-

ский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на кра-

соту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, декора-

тивно-оформительской, музыкальной, словеснорече-

вой, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человече-

ские качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском. Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании. Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблю-

дение личной гигиены и безопасного поведения и дру-

гое; стремящийся к сбережению и укреплению соб-

ственного здоровья и здоровья окружающих. Проявля-

ющий интерес к физическим упражнениям и подвиж-

ным играм, стремление к личной и командной победе, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

нравственные и вол 

евые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности. 

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 дея-

тельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности. 

 

 
Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитатель-

ными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей представлены в таблице. 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление воспи-

тания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у 

ребёнка личност-

ной позиции 

наследника тради-

ций и культуры, за-

щитника Отечества 

и творца (созида-

теля), ответствен-

ного за будущее 

своей страны 

• Формировать «патриотизм наслед-

ника», испытывающего чувство гордо-

сти за наследие своих предков (предпо-

лагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и 

вере) 

• Формировать «патриотизм защит-

ника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у де-

тей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя 

и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процвета-

нии своей Родины (предполагает кон-

кретные каждодневные дела, направлен-

ные, например, на поддержание чи-

стоты и порядка, опрятности и аккурат-

ности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, рай-

она, края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное отноше-

ния к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культур-

ным традициям России 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным тради-

циям и праздникам, к истории и до-

стижениям родной страны, к куль-

турному наследию народов России 

• Воспитывать уважительное отно-

шение к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и вели-

кому культурному наследию россий-

ского народа 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Духовно-нрав-

ственное направле-

ние воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование спо-

собности к духов-

ному развитию, 

нравственному са-

мосовершенствова-

нию, индивиду-

ально-ответствен-

ному поведению 

• Развивать ценностносмысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общ-

ности 

• Способствовать освоению социокуль-

турного опыта в его культурно-истори-

ческом и личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, 

своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное отно-

шение к ровесникам, родителям (за-

конным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к сопережива-

нию, общительность, дружелюбие  

Социально-ком-

муникативное 

развитие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Формировать навыки сотрудниче-

ства, умения соблюдать правила, ак-

тивной личностной позиции 

• Создавать условия для возникнове-

ния у ребёнка нравственного, соци-

ально значимого поступка, приобре-

тения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать уме-

ние чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на пра-

вильном, богатом, образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление воспи-

тания 

В основе лежат 

ценности «Чело-

век», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния детей к семье, 

другому человеку, 

развитие дружелю-

бия, умения нахо-

дить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми мо-

ральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в соот-

ветствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам человеческого обще-

ства. Способствовать накоплению у де-

тей опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные представле-

ния, формировать навыки культурного 

поведения 

• Содействовать становлению це-

лостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, пре-

красном и безобразном, правдивом и 

ложном 

 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов Рос-

сии независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, отражаю-

щими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учё-

том его индивидуальности,  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и сотвор-

честву с другими людьми (детьми и 

взрослыми) 

• Воспитывать активность, самостоя-

тельность, уверенности в своих си-

лах, развивать нравственные и воле-

вые качества 

Физическое раз-

витие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Позна-

ние» 

Формирование цен-

ности познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой ин-

тегрировано 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, береж-

ное и ответственное отношения к 

природе родного края, родной страны 

• Способствовать приобретению пер-

вого опыта действий по сохранению 

природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое и оздо-

ровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоро-

вье», «Жизнь» 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния детей к здоро-

вому образу жизни, 

овладение элемен-

тарными гигиени-

ческими навыками 

и правилами без-

опасности 

• Способствовать становлению осознан-

ного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

• Формировать у детей возрастосооб-

разных представлений о жизни, здо-

ровье и физической культуре 

• Способствовать становлению эмо-

ционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвиж-

ным играм, закаливанию организма, 

к овладению гигиеническим нормам 

и правилами. 

Физическое раз-

витие 



 
74 

 

 

Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния детей к труду, 

трудолюбию и при-

общение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению фи-

зических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи 

• Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к резуль-

татам своего труда и труда других 

людей. 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Куль-

тура» и «Красота» 

Становление у де-

тей ценностного от-

ношения к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и яв-

лениям окружающего мира (природ-

ного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров 

и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и вели-

кому культурному наследию россий-

ского народа, шедеврам мировой ху-

дожественной культуры с целью рас-

крытия ценностей «Красота», «При-

рода», «Культура» 

• Способствовать становлению эсте-

тического, эмоционально-ценност-

ного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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Направления вос-

питания и базовые 

ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

потенциала каждого ребёнка с учё-

том его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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Уклад образовательной организации 

 

Цель и смысл деятельности МАДОУ заключается в создании современных условий для 

образования детей дошкольниного возраста. Миссия МАДОУ определена с учётом интересов 

воспитанников и их родителей, сотрудников и социальных партнёров и заключается в реализа-

ции права каждого ребёнка на качесвеннодоступное образование, обеспечивающее равные стар-

товые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обученпия в школе. 

Принципы жизни и воспитания в МАДОУ: 

 Приннцип полноценного проживания ребёнкомвсех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

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

совоего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субьектом) образовательных тношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

В МАДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее-ФГОС ДО) и основной обще-

образовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирования общей куль-

туры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод раз-

вития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способно-

стей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с воспитанниками проводится в свободные часы (во время утрен-

него приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.)  

Воспитательная развивающая среда, образуется совокупностью природных, предмет-

ных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного наполнения, но и через улучшение качественных параметров: эсте-

тичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открыто-

сти изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, про-

блемной насыщенности и т.п. Педагогические работники и сотрудники МАДОУ обеспечивают 

условия, для свободной ориентировки воспитанников в воспитательной развивающей среде в 

здании и на территории детского сада. 

Большое внимание в воспитательном процессе уделяется физическому воспитанию и раз-

витию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии 
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с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст- до 3/4 часов, 

старший дошкольный возраст-до 4/5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

в процессе проведения подвижных и спортивных игр; физических упражнений, занятий физкуль-

турой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании дошкольников уделяется труду, как части нрав-

ственного становления. Воспитательная составляющая отражается в эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умениях и навыках в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личност-

ных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) 

и моральная мотивация детского труда. 

Ключивые правила МАДОУ 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует первым детей и родителей4 

 улыбка-всегда обязательная часть приветствия. 

 педагог описывает событие, ситуации, но не даёт им оценку. 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за повдение детей вдет-

ском саду. 

 тон общения ровный, дружелюбный, исключается повышение голоса. 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 заинтересованно слушают собеседника и сопереживают емй; 

 умение видеть и слушать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самооблодание, выдержка в отношениях с воспитанниками; 

 умение быстро и правильно оценивать обстановку и в тоже время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников, 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с воспитанниками; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к ребёнку; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Правила для семьи. 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать, о том, что своевремен-

ный приход в МАДОУ-необходимое условие качестенной и правильной организации воспита-

тельно-образовательной деятельности. 

Родители (законные представители) обязанны лично передавать воспитанника воспита-

телю группы и забирать ребёнка лично. 

Нельзя забирать ребёнка из детского сада, не поставив в извесность воспитателя группы, 

а также поручать это детям, подросткам, не достигшим 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении. 

Родители (законные представители) обязанны забирать своего ребёнка до 19.00, в случае 

непредвиденной задержки должен незамедлительно связаться с воспитателей и предупредить. 

Если родитель (законный представитель) не может забрать ребёнка лично, то требуется 

заранее оповестить об этом администрацию МАДОУ. 

Традиции и ритуалы. 

• Ритуал утреннего приветствия. 

• Утренни й и вечерний круг: обеспечить возможность конструктивного межличностного и по-

знавательно – делового общения детей и взрослых, научить детей планировать свою деятель-

ность. 

• Встреча с интересным человеком: позволяет родителям стать участниками образовательного 

процесса. 
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• День рождение воспитанника, воспитателей групп, детского сада: Формировать представле-

ние у детей о праздновании дня рождения в детском коллективе, сохраняя традиции любимого 

праздника. Развивать творческие и игровые способности дошкольников; подчеркивать значи-

мость каждого ребенка в группе. Воспитывать дружеские отношения между детьми, их настав-

никами 

Город Лесной является территорией присутствия предприятия Госкорпорации Росатома, 

техническая направленность воспитания становится актуальной, наибольший эффект которого 

достигается в процессе игры с современным, высокотехнологичным игровым оборудованием. 

Такая игра становится средством позитивной социализации, саморазвития, развития инженер-

ного мышления и раннего самоопределения дошкольников. Сегодня МАДОУ имеет высокотех-

нологичную образовательную среду, насыщенную современными техническими игрушками и 

развивающими играми, мультимедийным оборудованием это позволяет коллективу реализовы-

вать программы дополнительного образования: «Фиксилаборатория», «LEGO клуб», «Увлека-

тельная LEGO математика», «Технолаб «Живые роботы», «ПРОграммируем играя». 

 

МАДОУ является активным участником сетевого взаимодействия пяти детских садов го-

рода в воспитании интереса к техническому творчеству, математике и знакомству с естественно 

- научными дисциплинами, что отражает потребности социума. Воспитанники 5-7 лет ежегодно 

участвуют в конкурсах муниципального уровня «Лаборатория чудес» и регионального уровня 

«Первые шаги в науку». 

МАДОУ с 2022 года входит в состав инновационной сети дошкольных образовательных 

учреждений проектв «Школа Росатом». 

Что это даёт воспитанникам детского сада: 

1. Реализация современных технологий проекта «Школа росатома» направленных на раз-

витие спесобностей, самостоятельности и инициативы 

2. Возможность общения с дошкольниками разного возраста в открытом пространстве 

«Двор под крышей» 

3. Реализаця образовательного процесса в формате СОБЫТИЙ. 

 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматрива-

ются педагогическим коллективом в качестве наиболее доступных и действенных в воспитатель-

ном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответ-

ствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. Воспитательная дея-

тельность в этом направлении осуществляется в социальном партнёрстве с городской детской 

библиотекой им. А. Гайдара и Детской школой искусств. Дополнительным воспитательным ре-

сурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны, родного края и ма-

лой родины является взаимодействие с музейно - выставочным комплексом г. Лесного. 

В детском саду реализуются технологии эффективной социализации дошкольников: «День 

выбора», «Мой День рождения», «Утренний и вечерний круг», «Я выбираю».  

Данные технологии ориентированы на организацию разнообразных форм детских сооб-

ществ и обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Традиционно один раз в квартал проводиться совместный «День выбора.» для родителей 

и воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Для педагогического коллектива МАДОУ важно интегрировать семейное и дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в воспитательно - образовательном процессе. С этой целью используются как интерактивные 

формы сотрудничества, так и родительские форумы на официальном сайте МАДОУ. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

1) Работа с родителями (законными представителями). 
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Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста стро-

иться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 
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Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников  

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходи-

мых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической ин-

формации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до-

школьного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установле-

ния контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосре-

дованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источ-

ником информации в данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опраши-

ваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не слу-

чайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ре-

бенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволят знакомить родителей с особенностями воз-

растного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению воз-

никающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способ-

ствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный 

опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

   Общие родительские   собрания Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогиче-

ского коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

         Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 
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Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей, (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в созда-

нии развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между роди-

телями и детьми 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях Социальное партнерство. 

 

Информационно-ознакомительные Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт  детского сада, выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-просветительские Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей до-

школьного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь 

не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информацион-

ные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных мо-

ментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

 Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников 

- Формирование у родителей представлений о сфере педагогической 

  деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в   общественную деятельность.         
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2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрос-

лого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценно-

сти. Событийным 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 прочее. (Приложение) 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой орга-

низации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пре-

бывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

МАДОУ можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, пре-

зентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поде-

лок и тому подобное), 

 экскурсии, посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация 

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежли-

вому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Особенности РППС отражающие ценности и образ МАДОУ: 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: знаки и сим-

волы РФ, Урала, г. Лесного и МАДОУ (эмблема, гимн и. т.д.); фото первых лиц РФ; плакаты, 

«День России», «День Российского флага», художественная литература, народные костюмы, 

изделия народных промыслов. 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности соци-

окультурных условий, в которых находится МАДОУ: картинная галерея, мини музеи русского 

и уральского быта, карта россии, карта Свердловской области, патриотические центры в груп-

пах. 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: стэнды 

по краеведению, папки передвижки, стенды с правилами поведения на природе, водоёмах и 

т.п.; совместные походы; макеты природных зон, наборы для наблюдения за природными яв-

лениями, за живыми и неживыми объектами; самостоятельное экспериментирование, коллек-

ции камней, минералов, семян, некотрое полезные ископаемые Урала, метеоплощадка для 

наблюдения за погодными явлениями, влияние деятельности человека на природу.  
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 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной дея-

тельности: центры активности- театральный, изодеятельности, конструирования; игровые 

центры в соответствии с видом игр. 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей: фотогалерея, выставки семейного творчества, герб семьи, группы; проекты: «Семей-

ная реликвия», «Традиции семьи», тематические экспозиции «День матери», «День отца», 

«День пожилого человека», афиша выходного дня; семейные альбомы. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспе-

риментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира: центры позновательно-исследова-

тельской деятельности, метеоплощадка на территории МАДОУ, уголок шашек и шахмат, ма-

кеты, плакаты природных зон. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отража-

ющие ценности труда в жизни человека и государства: стенд «Профессии наших родителей, 

творческие мастерские, встречи с интересным человеком. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскры-

вающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: спортивные центры, 

стенды по правилам здорового питание, закаливание, уголки безопасности, спортивная пло-

щадка. Тематические уголки о спорте. Уголки уединения. 

Необходиым инструментом решения воспитательных задач в МАДОУ является комплект 

«Бабушкины сказки». 

Условия воспитывающей среды 

Модели личностно-ориентированного взаимдействия педагога и ребёнка –дошкольника 

на основе позиций его участников: 

 субьект-объектная модель – взрослый находится по отношению к детям в позиции учителя; 

 объект-субъектная модель – взрослый создаёт окружающую развивающую среду, своеобраз-

ный предметный мир в котором дети действуют свободно и самостоятельноо; 

 субъект – субъектная модель – позиция равных партнёров, включение в общую совместную 

деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной развивающей предметной среды совместно с 

семьями воспитанников. В работе с родителями просвещение и пропоганда личностно-ориенти-

рованной модели просвещения. 

Условия для обретения ребёнком первичных способов деятельности и поступка в соот-

ветствии с традиционными ценностями российского общества: мастерскиие, мастер-классы -  

музыкальная гостинная, космодром, картинная галерея, опытно-экспертиментальная мастерская 

(вода, песок, глина). 

Условия для развития самостоятельности, инициативности и творческого взаимодей-

ствия различных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное дет-

ское сообщество: тематические недели, события и праздники страны, реализация проектов, се-

зонные явления, празднии страны, акции, конкурсы, выставки. 

Общности МАДОУ педагог-дети; родители (законные представители) – ребёнок (дети); педагог 

- родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества: городская детская библиотека им. А. Гай-

дара, городской музей, центр детского творчества, ДК «Современник». (договора о сотрудниче-

стве в приложении) 

Ценности и цели профессионально – родительского сообщества: родительские собрания, роди-

тельский комитет, наблюдательный совет, родительский клуб выходного дня. 

Ценности и цели детско-взрослой общности: рисуем вместе, клуб «Любителей походов». 
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Социальное партнерство 
 

Цель взаимодействия МАДОУ с  социальными партнерами:    

 способствовать успешной социализации воспитанников: развивать у детей  социальную 

уверенность – умение взаимодействовать с самим собой,  внешним миром, владеть  нор-

мами поведения в общественных местах; 

 формировать познавательный интерес к событиям, явлениям в жизни города (праздники, 

традиции, факты); 

 способствовать популяризации МАДОУ через создание ситуации успеха в обществе, обо-

гащение содержания деятельности. 

В МАДОУ сложилась система сотрудничества с социумом, что обеспечивает полноценное 

развитие детей, способствует их успешной социализации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия Ожидаемый результат 

Детская библиотека 

Им.А. Гайдара 

Литературные викторины, кон-

курсы, выставки, игры, беседы. 

Непосредственно образователь-

ная деятельность в соответствии с 

программой «Детское чтение для 

сердца и ума» (старший дошколь-

ный возраст). 

Расширение знаний детей об 

окружающем мире, природе, 

людях; формирование инте-

реса к книге; интеллектуаль-

ное и личностное развитие 

воспитанников 

Школа «Единоборств» Совместные спортивные досуги, 

соревнования. 

Формирование привычки к 

здоровому образу жизни. Со-

вершенствование физических 

качеств. 

Эколого-натуралистиче-

ский центр 

Тематические конкурсы детского 

творчества, экскурсии, смотры - 

конкурсы. 

Расширение кругозора де-

тей, формирование предпосы-

лок экологического сознания 

Музей  

отдела пожарной охраны 

- 6 

 

Тематические конкурсы детского 

творчества, экскурсии, смотры - 

конкурсы. 

Расширение знаний детей об 

окружающем мире, формиро-

вание основ безопасного по-

ведения. 

Выставочный зал 

ЦГБ 

Выездные экскурсии, прогулки – 

походы, конкурсы 

Воспитания интереса и ува-

жения к истории, традициям 

Взаимодействие с социумом 

Выставочный зал 

ЦГБ 

П.П.Бажова 

Детская 

 библиотека СКДЦ 

«Современник» 

Школа  

«Единоборств» 

Школа искусств 

Музей отдела пожарной 

охраны - 6 

( 
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П.П.Бажова и культуре родного края 

СКДЦ 

«Современник» 

 

Конкурсы различного уровня, вы-

ставки, фестивали, досуговые ме-

роприятия. 

 

Активное участие в концер-

тах, конкурсах, фестивалях, 

посещение театра, спектак-

лей, концертов. Приобщение 

воспитанников к миру искус-

ства. 

Музейно- 

выставочный  

комплекс 

 

Экскурсии, познавательные игры, 

викторины, т осмотр экспозиций, 

посещение тематических выста-

вок местных художников. 

Непосредственно образователь-

ная деятельность в соответствии с 

программой «Музей и дети» 

(старший дошкольный возраст) 

Приобщение детей к нацио-

нальной культуре людей, жи-

вущих на Урале, к миру ис-

кусства, истории развития 

родного края, окружающей 

природы. 

Школа искусств 

 

Выставки совместного творче-

ства, фестивали, досуговые меро-

приятия 

Приобщение к национальной 

культуре и искусству. 

 

Воспитанники детского сада  в старшем дошкольном возрасте посещают занятия: 
 

 по  тематической программе «Музей и дети».  

Цель программы: развитие интереса к краеведению и воспитание любви к родному краю, малой 

родине. 

Возрастная группа Периодичность  Длительность (мин.) Количество занятий в 

год 

Старшая группа 1 раз в месяц  25 мин. 8 

Подготовительная к 

школе группа 

1 раз в месяц  30 мин. 8 

Занятия проводятся в музейно-выставочном комплексе (МВК), сотрудником  МВК. 

 

Сотрудничество с «Центром диагностики и консультирования». 

Цель: сотрудничество по вопросам психолого-медико-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Содержание деятельности: 

1.Оказание методической и практической помощи в проведении комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей и организации с ними коррекционно-развивающей 

работы (по запросу МАДОУ). 

2.организация работы постоянно действующего семинара для руководителей ПМП-конси-

лиумов.  

3.Помощь в проведении психолого-медико-педагогического просвещения родителей (ро-

дительские собрания, гостиные и т.п.). 

4.проведение мероприятий направленных на повышение психологической компетентно-

сти педагогов ДОУ (тренинги, практикумы, групповые и индивидуальные консультации). 

5.организует работу территориальной областной ПМПК с целью: 

 обследование детей с тяжёлыми нарушениями речи, детей с проблемами в интеллектуаль-

ном развитии (по запросу); 

 определение образовательного маршрута детей с тяжёлыми нарушениями речи, детей с 

проблемами в интеллектуальном развитии; 

 разработка индивидуальных программ сопровождения. 
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Организация работы с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. В ос-

нове процесса воспитания детей в МАДОУ лежат традиционные ценности российского обще-

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, со-

циальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» 

является образовательным учреждением комбинированного вида. Функционирует две группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Следовательно, вос-

питанники этих групп являются обязательными участниками всех мероприятий на уровне МА-

ДОУ. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ являются:  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эс-

тетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 
• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в разви-

тии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

ного благополучия; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В ДОО созданы условия воспитания: для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно-

культурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в 

работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предпо-

лагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учиты-

ваются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта 

детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой ка-

тегории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 
и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 
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4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвиж-

ных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потреб-

ностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с осо-

быми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фак-

тор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разно-

сторонне 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 внутрен-

него (групповые, специализированные, технологические, административные и иные простран-

ства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для ор-

ганизации 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- клима-

тические 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 се-

мей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- ФОП ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в МА-

ДОУ; 

-  возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру образования детей; 

-  требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации со-

держания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и ФОП, РППС: 

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая;  

3) полифункциональная;  

4) вариативная; 
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5) доступная;  

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской 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 иг-

рах со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла му-

зыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной де-

ятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), 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 «Физиче-

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для разви-

тия 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-эсте-

тическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных мате-

риалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образо-

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

тивное 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 об-

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

тие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации по-

исково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образова-

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

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для де-

тей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и ин-

тереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции со-

держания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образователь-

ных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспи-

танников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образова-

тельных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познаватель-
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благопо-

лучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В МАДОУО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания 
  

В МАДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к усло-

виям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию 

и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освеще-

нию помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; организа-

ции режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работни-

ков; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры МАДОУ. 

                                                      
12 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разра-

ботаны 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 де-

тей 17 декабря 2021 года) – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обра-

щения 25.04.2023) 
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенно-

сти их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельно-

сти в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной террито-

рией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятель-

ности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, администра-

тивной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспита-

ния, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей до-

школьного возраста, содержания Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, 

в том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соот-

ветствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 

‒ ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе; 

‒ у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

‒ ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

‒ ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулиро-

вать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять по-

зитивную самооценку 

1. Зартайская И.В. Когда мне грустно. Первые эмоции в сказках и картинках 

2. Зартайская И.В. Когда мне обидно. Первые эмоции в сказках и картинках 

3. Зартайская И.В. Когда мне страшно. Первые эмоции в сказках и картинках 

4. Зартайская И.В. Когда я счастлив. Первые эмоции в сказках и картинках 

5. Зартайская И.В. Когда я сержусь. Первые эмоции в сказках и картинках 

6. Зартайская И.В. Если кто-то в семье загрустил 

7. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А., Белевич А.А. НЕ БОЮСЬ БОЯТЬСЯ! История про 

храброго лисёнка 

8. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ГДЕ ЖИВУТ СВЕТЛЯЧКИ? История про любопытного 

Зайчонка 
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9. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. История про задиристых бельчат 

10. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. АЙ, БОЛИТ! История о закадычных друзьях. 

11. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД? История про медвежонка, 

который не любил есть 

12. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ДАВАЙ ЗЛИТЬСЯ ВМЕСТЕ! (Волчонок и Сова) 

13. Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А. ЭТО МОЁ, А ЭТО - ТВОЁ! И НЕ БУДЕМ ДРАТЬСЯ! 

Надо ли делиться, если совсем не хочется?   

14. Данилова Ю.Г. БУКВОТРЯСЕНИЕ, или Удивительное путешествие маленькой де-

вочки по большой стране 

15. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ МАМА: 16 историй про непослушных детей 

16. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЙ ПАПА: 12 историй про непослушных детей 

17. Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ ДЕТИ: мама, папа, двое детей, кот и собака Джа 

18. Нагаева С.В., Вышинская М. Навсегда? 

19. Нагаева С.В. Отравленные слова 

20. Арабян К.К. Финансовая грамота. Рабочая программа с методическими рекомендаци-

ями для педагогов ДОО 

21. . Арабян К.К. Финансовая грамота. Пособие для детей 5-7 лет 

22. Запесочная Е. Какие бывают праздники. Из серии «100 Зачем и Почему» 

23. Запесочная Е. Какие бывают профессии. Из серии «100 Зачем и Почему» 

24. Запесочная Е. Строим дом. Из серии «100 Зачем и Почему» 

25. Запесочная Е. Хорошие манеры. Из серии «100 Зачем и Почему» 

26. Запесочная Е. Суета вокруг пирога. Из серии «100 Зачем и Почему» 

27. Запесочная Е. Что такое время. Из серии «100 Зачем и Почему» 

28. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Коми и русские сказки 

29. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Марийские и русские сказки 

30. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Башкирские и русские сказки 

31. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Сказки на эвенкийском языке и 

русские сказки 

32. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Якутские и русские сказки 

33. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Чеченские и русские сказки 

34. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Татарские и русские сказки 

35. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Тувинские и русские сказки 

36. Игнатова С.В., Хамраева Е.А. и др. Бабушкины сказки. Русские сказки 

37. Я питаюсь правильно! 5+: учебное пособие / Е.А. Пырьева, А.И. Сафронова, Е.В. Пав-

ловская и др.; под. ред. Г.Г. Онищенко. 

38. Я питаюсь правильно! 7+: учебное пособие / Е.А. Пырьева, А.И. Сафронова, Е.В. Пав-

ловская и др.; под. ред. Г.Г. Онищенко. 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в соот-

ветствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 
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‒ ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравни-

вать, вычислять и тому подобное 

‒ ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, форму-

лирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предполо-

жений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 

‒ ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности 

2.1. Математическое развитие 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами и планируемыми результатами Программы: 

- Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. 

- Соловьёва Е.В. 

- Султанова М.Н. 

- Шевелев К.В. 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 

3-4 лет. Методические рекомедации. Часть 1  

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Ступень 1 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Демонстра-

ционный материал 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Раздаточный 

материал 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для детей 

4-5 лет. Методические рекомедации. Часть 2 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Ступень 2 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Демонстра-

ционный материал 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Раздаточный 

материал 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс ма-

тематики для детей 5-6 лет. Метод.рекомендации. Часть 3 

10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

5-6 лет. Ступень 3 

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

5-6 лет. Демонстрационный материал   

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

5-6 лет. Раздаточный материал 

13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс ма-

тематики для дошкольников. Методические рекомендации. Ступень 4 (1-2)  

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Часть 4(1) 
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15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Часть 4(2) 

16. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Часть 1.  Демонстрационный материал   

17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Часть 2.  Демонстрационный материал   

18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - ступенька к школе. Математика для детей 

6-7 лет. Раздаточный материал 

19. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Зимняя математика. Игровые задания для дошкольни-

ков 

20. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Весенняя математика. Игровые задания для дошколь-

ников 

21. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Летняя математика. Игровые задания для дошкольни-

ков 

22. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Осенняя математика. Игровые задания для дошкольни-

ков 

23. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для детей 5-7 лет 

24. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-7 лет 

25. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Сказочная математика для детей 6-7 лет 

26. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Логика» 

27. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Формы и фигуры» 

28. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Лэпбук «Считаем до 5» 

29. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс мате-

матики для дошкольников. Методические рекомендации 

30. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 

лет. В 2 ч. Часть 1 

31. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 

лет. В 2 ч. Часть 2 

32. Соловьева Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

33. Соловьёва Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 4-5 лет 

34. Соловьёва Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 5-6 лет 

35. Соловьёва Е.В. Моя математика. Развивающая книга для детей 6-8 лет 

36. Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет 

37. Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет 

38. Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 5-6 лет 

39. Соловьёва Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет 

40. Соловьёва Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 4-5 лет 

41. Соловьёва Е.В. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 5-6 лет 

42. Соловьёва Е.В. 

43. Султанова М.Н. Математика до школы. 3-4 года 

44. Султанова М.Н. Математика до школы. 4-5 лет 

45. Султанова М.Н. Математика до школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 1 

46. Султанова М.Н. Математика до школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 2 

47. Султанова М.Н. Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

48. Султанова М.Н. Математика до школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 2 
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49. Шевелев К.В. Математика для самых маленьких. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

50. Шевелев К.В. Формирование логического мышления. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет  

51. Шевелев К.В. Развитие мелкой моторики. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

52. Шевелев К.В. Считаю до 5. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

53. Шевелев К.В. Знакомство с числами и цифрами. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

54. Шевелев К.В. Мои первые шаги в математике. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

55. Шевелев К.В. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

56. Шевелев К.В. Путешествие в мир логики. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

57. Шевелев К.В. Считаю до 10. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

58. Шевелев К.В. Мышление на кончиках пальцев. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

59. Шевелев К.В. Математическая мозаика. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

60. Шевелев К.В. Задачки в клеточках. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

61. Шевелев К.В. Занимательная математика. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

62. Шевелев К.В. Сборник лучших упражнений по математике. Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет 

63. Шевелев К.В. Обучение счету до 10. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

64. Шевелев К.В. Формирование математических способностей. Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет 

65. Шевелев К.В. Учимся работать с таблицами. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

66. Шевелев К.В. Упражнения и тесты в клеточких. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

67. Шевелев К.В. 100 задачек по математике. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

68. Шевелев К.В. Графические диктанты. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

69. Шевелев К.В. Учусь писать цифры. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

70. Шевелев К.В. Думаю. Считаю. Сравниваю. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

71. Шевелев К.В. Ориентация в пространстве и на плоскости Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет 

72. Шевелев К.В. Занимательная геометрия. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

73. Шевелев К.В. Математическая мозаика. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

74. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. В 2 ч. Часть 1 

75. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. В 2 ч. Часть 2 

76. Шевелев К.В. Краткий курс подготовки к школе по математике для детей 5-6 лет 

77. Шевелев К.В. Количество и счет. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

78. Шевелев К.В. Сравниваем по величине. Управление вниманием. Рабочая тетрадь для 

детей 5-7 лет 

79. Шевелев К.В. Учимся писать цифры. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

80. Шевелев К.В. Знакомися с клеткой. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

81. Шевелев К.В. ориентируемся на плоскости. Управление пространством на листе бу-

маги. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

82. Шевелев К.В. Готовим руку к письму. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

83. Шевелев К.В. Точки. Линии. Фигуры. Простейшие геометрические понятия. Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет 

84. Шевелев К.В. Волшебные картинки. Графические упражнения. Рабочая тетрадь для де-

тей 5-7 лет 

85. Шевелев К.В. Планы и лабиринты. Графические упражнения. Рабочая тетрадь для де-

тей 5-7 лет 
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86. Шевелев К.В. Раскрашиваем и штрихуем. Графические упражнения. Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

87. Шевелев К.В. Рисуем и дорисовываем. Графические упражнения. Рабочая тетрадь для 

детей 5-7 лет 

88. Шевелев К.В. Пиши и стирай вместе с жирафом Гектором. Рабочая тетрадь с могора-

зовыми страницами для детей 4-7 лет 

89. Шевелев К.В. Пиши и стирай вместе с крокодилом Дилли. Рабочая тетрадь с могоразо-

выми страницами для детей 4-7 лет 

90. Шевелев К.В. Развитие математических способностей у дошкольников. Рабочая тет-

радь для детей 6-7 лет 

91. Шевелев К.В. Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

92. Шевелев К.В. Логика. Сравнение. Счет. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

93. Шевелев К.В. Считаю до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

94. Шевелев К.В. Краткий курс подготовки к школе по математике для детей 6-7 лет. Ра-

бочая тетрадь для детей 6-7 лет 

95. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1. 

96. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. В 2 ч. Часть 2. 

97. Шевелев К.В. Подготовлен ли ребенок к школе по математике. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет 

98. Шевелев К.В. Обучение счету до 20. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

99. Шевелев К.В. От цифры к цифре. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

100. Шевелев К.В. Открываем в школу дверь. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

101. Шевелев К.В. Энциклопедия интеллекта. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

 

2.2. Окружающий мир 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной об-

ласти в соответствии с задачамии планируемыми результатами Программы: 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

- Безруких М.М., Филиппова Т.А. 

Дополнительные рабочие материалы:  

- Данилова Ю.Г. 

- Агапина М.С. 

- Вахрушев А.А. 

- Запесочная Е.А. 

- Онищенко Г.Г. 

1. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.  Вторая младшая 

группа детского сада. 

2. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Веселые деньки. Альбом наблюдений для детей 3-4 

лет 

3. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Мир чудес. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

4. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.  Средняя группа 

детского сада. 
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5. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. От лета до лета. Альбом наблюдений для детей 4-5 

лет 

6. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Радость открытий. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

7. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.  Старшая группа 

детского сада. 

8. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Удивительное рядом. Альбом наблюдений для детей 

5-6 лет 

9. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Загадки на каждом шагу. Рабочая тетрадь для детей 

5-6 лет 

10. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности.  Подготовительная 

группа детского сада. 

11. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Первооткрыватели. Альбом наблюдений для детей 6-

7 лет 

12. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Юные исследователи. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет 

13. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Мир вокруг от А до Я. 4-5 лет. В 

3 ч. Часть 1 

14. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Мир вокруг от А до Я. 4-5 лет. В 

3 ч. Часть 2 

15. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Мир вокруг от А до Я. 4-5 лет. В 

3 ч. Часть 3 

16. Агапина М.С. Космос. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

17. Агапина М.С. Лес. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

18. Агапина М.С. Море. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

19. Агапина М.С. Небо. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

20. Агапина М.С. Под землей и под водой. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

21. Агапина М.С. Горы. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

22. Агапина М.С. Музей. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

23. Агапина М.С. Волшебная история. Из серии «Большое путешествие с Николасом» 

24. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем весну! Учимся видеть и понимать. Для де-

тей 5-7 лет 

25. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем лето! Учимся видеть и понимать. Для детей 

5-7 лет 

26. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем осень! Учимся видеть и понимать. Для де-

тей 5-7 лет 

27. Вахрушев А.А., Маслова И.В. Вспоминаем зиму! Учимся видеть и понимать. Для детей 

5-7 лет 

 

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной об-

ласти  

в соответствии с задачами Программы: 

‒ ребёнок владеет речью как средством коммуникации,  
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‒ ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

‒ использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

‒ владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

‒ ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жан-

ров,  

‒ имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера,  

‒ определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литератур-

ных героев; 

‒ ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

1. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Вторая млад-

шая группа детского сада 

2. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Средняя 

группа детского сада 

3. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Старшая 

группа детского сада 

4. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Игры и конспекты занятий. Подготови-

тельная группа детского сада 

5. Ушакова О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет 

6. Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для 

детей 4-5 лет 

7. Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для 

детей 5-6 лет 

8. Ушакова О.С., Артюхова И.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для 

детей 6-7 лет. 

9. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Называй, говори, рассказывай! Где мы были? Что узнали? 

Давай поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет 

10. Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к связной речи. Где мы были? Что узнали? Давай 

поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет 

11. Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к фразе. Где мы были? Что узнали? Давай пого-

ворим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет 

12. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Я с грамматикой дружу. Тетрадь 1. Полный курс игровых 

занятий по развитию речи детей 4-5 лет 

13. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Про все на свете расскажу. Тетрадь 2. Полный курс игро-

вых занятий по развитию речи детей 4-5 лет 

14. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Веселые путешествия со звуками и буквами. Пособие для 

детей 5-6 лет 

15. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Космические приключения со звуками и буквами. Посо-

бие для детей 5-6 лет 

16. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Удивительные истории со звуками и буквами. Пособие 

для детей 5-6 лет 

17. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами У, НА. Пособие для детей 5-7 лет 

18. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ОТ, К, ПО, ДО. Пособие для детей 5-7 лет 

19. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами С, В, ИЗ Пособие для детей 5-7 лет 
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20. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. Пособие 

для детей 5-7 лет  

21. Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ДЛЯ, БЕЗ, ОКОЛО, ВОКРУГ, ЧЕРЕЗ, 

МЕЖДУ Пособие для детей 5-7 лет 

22. Батяева С.В., Мохирева Е.А. Готовимся к школе. Говорим красиво и правильно. Тет-

радь по развитию речи. 6-7 лет 

23. Гризик Т. И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет 

24. Гризик Т. И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем.  Пособие для детей 4-5 лет 

25. Гризик Т. И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 5-6 лет 

26. Гризик Т. И. Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для детей 6-8 лет 

27. Гризик Т. И. Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 лет 

28. Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

29. Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет 

30. Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет 

31. Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет 

32. Кузнецова М.И. Эти удивительные звуки. 3-4 года 

33. Кузнецова М.И. Знакомимся с буквами. 5-6 лет 

34. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

35. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

36. Кузнецова М.И. Готовимся к письму. 4-5 лет 

37. Кузнецова М.И. Пишем буквы и слова. 6–7 лет 

38. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе. В 3 

частях 

39. Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие к ил-

люстративному материалу "От звукоподражаний к словам" 

40. Колесникова Е.В. От звукоподражаний к словам. Иллюстративный материал для раз-

вития речи у детей 2-3 лет 

41. Колесникова Е.В. Литературные тексты для детей 2-3 лет. Потешки. Загадки. Сказки. 

Учебно-наглядное пособие 

42. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методиче-

ское пособие 

43. Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

44. Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

45. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии учебно-

игровых занятий 

46. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

47. Колесникова Е.В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

48. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки Демонстрационный материал и учебно-методи-

ческое пособие к демонстрационному материалу "Слова, слоги, звуки" (Для детей 4-5 лет) 

49. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет 

50. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методи-

ческое пособие 
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51. Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

52. Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

53. Колесникова Е.В. Звуки и буквы. Демонстрационный материал и учебно-методическое 

пособие к демонстрационному материалу "Звуки и буквы" (Для детей 5-6 лет) 

54. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет 

55. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

56. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-

методическое пособие 

57. Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

58. Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

59. Колесникова Е.В. Ну-ка, буква, отзовись! Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

60. Колесникова Е.В. Веселая грамматика для детей 5-7 лет 

61. Игнатьева Л.В., Колесникова Е.В. Азбука. Мой первый учебник. 

62. Колесникова Е.В. Я уже читаю. 

63. Данилова Ю.Г. Букварь очень занятой мамы 

64. Данилова Ю.Г. СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ тренажер по чтению для маленьких бузнаек 

65. Данилова Ю.Г. Важные дела. Первое чтение с мамой по ролям   

66. Данилова Ю.Г. Виды спорта. Первое чтение с мамой по ролям 

67. Данилова Ю.Г. Времена года. Первое чтение с мамой по ролям 

68. Данилова Ю.Г. День рождения. Первое чтение с мамой по ролям 

69. Данилова Ю.Г. Когда дома хорошо! Первое чтение с мамой по ролям 

70. Данилова Ю.Г. Лунный зоопарк. Первое чтение с мамой по ролям   

71. Данилова Ю.Г. Музыка Луны. Первое чтение с мамой по ролям 

72. Данилова Ю.Г. Транспорт.  Первое чтение с мамой по ролям 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной об-

ласти в соответствии с задачами и планируемыми результатами ФОП ДО: 

‒ ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности 

‒ ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тема-

тических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных про-

ектах 

‒ ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точ-

ной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и компози-

ции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации 

1. Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет 

2. Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет 

3. Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 5-6 лет 

4. Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 6-7 лет 

5. Салмина Н. Г., Глебова А. О. Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 3-4 лет 

6. Салмина Н. Г., Глебова А. О. Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 4-5 лет 

7. Салмина Н. Г., Глебова А. О. Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 5-6 лет 



 
100 

 

 

8. Агапина М. Тайны леса. Поделки и приключения. 

9. Агапина М. Тайны моря. Поделки и приключения. 

10. Агапина М. Тайны космоса. Поделки и приключения. 

11. Агапина М. Тайны древнего мира. Поделки и приключения. 

12. Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Учебное пособие по элементарному музици-

рованию и начальному музыкальному воспитанию для студентов педагогических вузов, инсти-

тутов повышения квалификации и педагогов-практиков 

13. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Методические рекоменда-

ции и репертуар с нотным приложением по работе с детьми 3-4 лет 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Музыка детства. Методические рекомендации и репер-

туар с нотным приложением по работе с детьми 4-5 лет. 

 

5. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

‒ создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного воз-

раста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей;  

‒ оказание квалифицированной помощи с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

1. Теремкова Н.Э. ДРУЖУ СО ЗВУКАМИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Л, ЛЬ, Р, РЬ . 

КОМПЛЕКТ логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в сочетаниях слов  

2. Теремкова Н.Э. ДРУЖУ СО ЗВУКАМИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! С, СЬ, З, ЗЬ, Ц. 

КОМПЛЕКТ логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в сочетаниях слов 

3. Теремкова Н.Э. ДРУЖУ СО ЗВУКАМИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Ш, Ж, Щ, Ч. КОМ-

ПЛЕКТ логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в сочетаниях слов 

4. Теремкова Н.Э. РАЗЛИЧАЮ ЗВУКИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Р-Л, Р-Рь, Л-Ль, Ль-Й 

(дифференциация звуков) 

5. Теремкова Н.Э. РАЗЛИЧАЮ ЗВУКИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Свистящие 

6. Теремкова Н.Э. РАЗЛИЧАЮ ЗВУКИ, ГОВОРЮ ПРАВИЛЬНО! Шипящие 

7. Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним! Р, Рь, Л, Ль 

8. Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним! С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

9. Теремкова Н.Э. Посвистим и пожужжим, порычим и позвеним! Ш, Ж, Щ, Ч 

10. Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы Б-П 

11. Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы К-Г 

12. Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы. Звуки раннего онтогенеза. В, 

Вь, Ф, Фь 

13. Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы. Звуки раннего онтогенеза. Д, 

Дь, Т, Ть. 

14. Теремкова Н.Э. СОБИРАЙ-КА. Логопедические пазлы. Звуки раннего онтогенеза. М, 

Мь, Н, Нь 

15. Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. Часть 1 

16. Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. Часть 2 

17. Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. Часть 3 
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18. Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию речи, внимания, памяти, мышления, 

восприятия. Часть 4 

19. Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 1 

20. Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 2 

21. Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 3 

22. Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических занятиях и не только. Часть 4 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

‒ ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста для опре-

деления эффективности и дальнейшего планирования педагогических действий 

1. Педагогическая диагностика. Методическое пособие для воспитателей, методистов, ру-

ководящих работников образовательных организаций / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как отсле-

дить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 3-4 лет 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как отсле-

дить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 4-5 лет 

4. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как отсле-

дить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 5-6 лет 

5. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как отсле-

дить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 6-7 лет 

 

7. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА в соответствии с задачами и планируемыми 

результатами ФОП ДО: 

‒ у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движе-

ния, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; 

‒ ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

‒ ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом; 

‒ ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

‒ ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами; 

‒ ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе 

1. Русанова Л.С. Программа раннего развития детей «Маленькие ладошки» 

2. Русанова Л.С. Календарное планирование и конспекты занятий по программе раннего 

развития детей «Маленькие ладошки» 

3. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Осень. Развивающая книга для детей 1-3 

лет. 

4. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Зима. Развивающая книга для детей 1-3 

лет. 
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5. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Весна. Развивающая книга для детей 1-3 

лет. 

6. Мохирева Е.А. Подвижные и речевые игры. Лето. Развивающая книга для детей 1-3 лет. 

 
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы Вторая группа раннего возраста (от 

1 года до 2 лет) 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», «Пальчик- мальчик…», 

«Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» (обра-

ботка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обра-

ботка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Була-

това). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жу-

ковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» 

(из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», 

Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как 

поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из 

цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

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 гос-

тях 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 сол-

нышка 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. «Девочка-

рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воро-
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бушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младе-

нец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; 

Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Наду-

вала 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. «Фе-

дотка», «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. «Земля-

ничка», «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»; Тол-

стой 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…»; Ушин-

ский 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. Ше-

решевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», 

«Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», 

пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шер-

стяной 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 при-

шла...», «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 зверо-

лова» 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?»; За-

болоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 
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«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка при-

мчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые мед-

веди», «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- цоко-

туха», «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», «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. Спен-

диаровой; 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 зер-

кале», 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 ко-

шечки»), 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- Мики-

това); «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). 
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Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. 

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка С. Могилевской); «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик»; 

Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; Берестов 

В.Д. «Искалочка»; Благинина   Е.А.   «Дождик, дождик…», «Посидим   в   тишине», С.   Черный 

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 

И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс 

Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В крестьянской 

семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Кушак 

Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она 

умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до ве-

чера»; 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»; Ток-

макова 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. «Пута-

ница», «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 – ко-

лючий 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 Ко-

мара 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. Со-

лоновича; 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; 
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«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.Байбико-

вой), Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивитель-

ной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. В.Фербикова),  

Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполян-

ской); 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.Налепи-

ной), 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. Тол-

стого); «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); «Ца-

ревна- 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 маль-

чики», «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»; Сте-

панов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Ток-

макова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тют-

чев 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 
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косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар 

А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дру-

жок», «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); При-

швин 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- семицве-

тик», «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 моти-

вам 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. Захо-

дера); 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. «Чудес-

ное 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. Ме-

щерякова); 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), «Ма-

ленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
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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. Тол-

стого); «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 ве-

лики» (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-Разбой-

ник» (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. Дех-

терѐва), «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. «Чу-

даки», «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….», «По-

роша»; 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»; Жит-

ков 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», «Сто-

жок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Но-

сов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. 

«Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключе-

ния новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник расска-

зов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пе-

гий»; 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 
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С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Пау-

стовский 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. Ган-

зен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловян-

ный 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. Да-

рузес / 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. Бочен-

кова, 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. Седако-

вой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурд-

квист 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. Смир-

нова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. 

Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; «Колы-

бельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», 

«Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, люлюшки, 

люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соков-

ниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Ай-

да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; «Пляска с куклами», 

нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфри-

евой. 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание.   «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   Г.   Фрида;   «Колыбельная»,   муз. В. 
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Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. ме-

лодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Лиса», «Ля-

гушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот 

так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», 

белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. 

И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречани-

нова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. 

М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим палоч-

ками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. 

Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоров-

ского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», 

муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. 

А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайло-

вой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Фи-

липпенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петруш-

кины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные мо-

менты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. 

Раухвергера. 

 

от 2 до 3 лет 
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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. Вит-

лина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. 

Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаро-

вой; «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 про-

гулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О.Вы-

сотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. Майка-

пара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Ко-

лыбельная», 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 
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лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличее-

вой; «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 мосто-

вой», 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 пла-

точки», 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- му-

рысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-

кель;  

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 
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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; «Счи-

талка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с лож-

ками» 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, ле-

беди 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 про-

стая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народ-

ные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка»; муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар.мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай 

и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- воро-

бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попа-

тенко; 

 

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-Компа-

нейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мо-

тылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 
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«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. Пас-

совой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Алек-

сандрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличее-

вой, 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 Снегу-

рочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», 

муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный до-

мик». 

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. Руста-

мова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Руста-

мова;«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. Ви-

вальди); «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. Му-

соргского (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- сол-

дат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игро-

вая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Ка-

балевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгу-

нья», «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 
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Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремуш-

ками», 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 бы-

вают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мело-

дию», «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. мело-

дия; «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. Тиличее-

вой, 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 цыпля-

тами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и плоды»; 
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И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Маш-

ков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В 

саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с 

фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пластов 

«Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-полосатый». 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б.Кусто-

диев «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.Ти-

мофеев «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. Вас-

нецов «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. Соколь-

ники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», «Грачи приле-

тели»; 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.Остро-

ухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Сте-

панов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюр-

морт»; 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.Маков-

ский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного про-

изводства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элемен-

тов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологи-

ческих явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и 

взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 
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Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 

просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (закон-

ными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимаци-

онные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному со-

стоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодоб-

ряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует пред-

варительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и анима-

ционных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Феде-

ральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Му-

син, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Кова-

левская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм «Коте-

нок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Лео-

польд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 

1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Кача-

нов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. 



 
119 

 

 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры В.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972. Фильм 

«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. Фильм «Щел-

кунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер кол-

лектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 

1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. Фильм 

«Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните 

Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Со-

юзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. Се-

риал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, 

погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 

Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия «Союзмульт-

фильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л.Атаманов, 1952. 
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Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), су-

дия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Ал-

лерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режис-

сер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж.Мит-

челл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, ре-

жиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер 

С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, 

режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work 

Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо  Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо  Миядзаки, 2008. 

 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режис-

сѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1969. 

 



 
121 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными          педагогиче-

скими работниками. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной про-

граммы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реали-

зации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соот-

ветствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования", утвержденном прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Феде-

ральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организа-

цией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педаго-

гическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками об-

разовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписа-

ние, 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. Руководи-

тель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных работ-

ников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования», утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для про-

фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права пе-

дагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 
3.4. Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствова-

ния в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочув-

ствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных от-

ношений. 

Основными компонентами режима в МАДОУ являются: сон, пребывание на откры-
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том воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержа-

ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные пери-

оды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся 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 необ-

ходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня может быть гибким, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-

дивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечи-

вать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содер-

жанию 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 до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответство-

вать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действу-

ющим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния 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 увеличива-

ется ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная дея-

тельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиениче-

ских 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 режим-

ных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (дли-

тельность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в МАДОУ и регулируется 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного 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 про-

грамм, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, 

режиму питания, которыми  руководствуются  при изменении режима дня. 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

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 до-

школьного 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 ор-

ганизации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимна-

стики, 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  ме-

нее 

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 активно-

сти, 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 детей в МАДОУ 

  

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

  

Время приема пищи Приемы пищи при 12 часовом пребывание ребёнка в МАДОУ -  

8.00-9.00 завтрак 

10.00-10.30 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.30 полдник 

17.00 ужин 

 

Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в МАДОУ 

Вид 

 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная 

организация 

организации 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

 

Возраст 
Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал 

час 

длительность 

час. 

количество 

периодов 

длительность 

час. 

1–3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3–6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6–9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9–12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 



 
125 

 

 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия10 в игровой форме по подгруппам, ак-

тивное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

- 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-9.00 8.00-9.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 

10.15-11.00 10.00-11.15 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.10–9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак - 10.00-10.15 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 11.50 -13.00 11.50 -12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20–13.30 

13.30–13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30–15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30–17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, актив-

ное бодрствование детей (игры, предметная дея-

тельность и др.) 

- 16.20–16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.50-17.00  

Ужин 17.30 17.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 
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Режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гим-

настика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.00-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30–16.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 15.30–16.00 

 

Ужин 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Уход детей домой до 19.00 
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Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гим-

настика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в иг-

ровой форме по подгруппам 

9.30–11.30 

9.40–9.50 

9.50–10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00–18.00 

16.20–16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Прогулка, игры,  17.00-18.30 

Уход детей домой До 19.00 

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, са-

мостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.20-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Утренний круг, игры, подготовка 

к образовательным событиям 

9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.30 

Образовательные события 

(включая гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 

минут) 

9.20-10.00 9.25-10.05 9.30-11.00 9.30-11.10 

Второй завтрак 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.15 10.00-10.15 
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Подготовка к прогулке, про-

гулка, возвращение с прогулки 

10.20–11.40 10.20–11.50 10.15-12.00 10.50-12.15 

Обед 11.50-12.20 12.00-12.20 12.10-12.40 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон, посте-

пенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 15.30-16.30 

Ужин 16.10-16.30 16.15-16.45 16.20-16.45 16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная 

деятельность  детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 ми-

нут) 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

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 10.00-10.15 10.00-10.15 10.15-10.30 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

10.15-12.00 10.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-13.00 12.10-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон, по-

степенный подъем детей, за-

каливающие процедуры 

12.30-15.15 12.30-15.15 12.45-15.20 12.50-15.20 

Полдник 15.15-15.35 15.15-15.35 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, прогулка 

15.35-16.20 15.35-16.20 15.35-16.30 15.35-16.30 
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Ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная дея-

тельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образо-

вательного процесса и режима дня соблюдатются следующие требования: 

 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных осо-

бенностей и состояния здоровья. 

 При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осан-

кой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные меро-

приятия, 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 за-

нятиях в плавательных бассейнах. 

 Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических усло-

вий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатиче-

ским зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

3.5. Учебный план 

В МАДОУ «Детский сад №30 «Жемчужина» в группах, реализующих ФОП применяется 

комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса. Он подразумевает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немало-

важно, реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией об-

разовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. В группах реализующих ФОП 

и сетевые стандарты инновационной сети «Школа Росатом» применяется событийный подход 

к организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МАДОУ организован в форме тематических недель и темати-

ческих образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых комплекс 

различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды 

детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою деятель-

ность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных обла-

стей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 
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«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-ком-

муникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое разви-

тие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое разви-

тие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с образователь-

ными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными областями «Ре-

чевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое раз-

витие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми об-

разовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 

по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в ин-

теграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: «Му-

зыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование 

из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся заня-

тия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по реализации 

иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных форм 

совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, с пра-

вилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекцио-

нирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной литературы, 

экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, ра-

боту в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации с се-

мьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении образо-

вательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок и окружа-

ющий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – коммуника-

тивная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, конструк-

тивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через которую реа-

лизуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются как 

в форме специально организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных мате-

матических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физ-

культуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне 
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занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, 

коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании и исследова-

нии, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий предусматриваются три группы целей: обучаю-

щие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями дидакти-

ческими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень меропри-

ятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для самостоя-

тельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, разме-

щение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие рекомендации 

воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации ООП МА-

ДОУ (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, советов 

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем 

одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может реализо-

вываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»13. Именно учет указанных 

четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охваты-

вая все виды активности ребенка и делая его активным участником образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для всех возрастных 

групп детского сада и тематических образовательных проектов для групп старшего дошкольного 

возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

  

                                                      
13 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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Группа раннего возраста (дети в возрасте от 2 до 3 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь   
Наша группа 

Детский сад 

Наш участок  

Наши игрушки 

Октябрь Осень. Наш участок осенью Человек. Части тела Взрослые в детском саду Наши книги 

Ноябрь Опасные предметы 
Мои любимые игры и иг-

рушки 
Моя семья Разноцветная неделя 

Декабрь Зима. Наш участок зимой Зимняя погода 
Елочка-красавица, детям 

очень нравится 
Новогодний праздник 

Январь  Зимние игры и забавы Народная игрушка Дом и что есть в нем 

Февраль Посуда. Накрываем на стол Продукты питания Мебель Одежда 

Март Мамин день Обувь Профессии Неделя детской книги 

Апрель Весна. Наш участок весной Животные Птицы Человек. Части тела 

Май Цветы В гостях у сказки Рыбы Скоро лето 

Июнь 
Играем с водой и песком. Пер-

вые эксперименты 
Мой дом Неделя здоровья Транспорт 

Июль Разноцветная неделя Деревья Ягоды и фрукты 
Насекомые: В гостях у мухи-

цокотухи 

Август Одежда и обувь Овощи Домашние животные Любимые сказки 
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Младшая группа (дети в возрасте от 3 до 4 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь  Давайте познакомимся  Давайте познакомимся Наша группа Наш участок 

Октябрь 
Наши взрослые помощники в 

детском саду 
Малыши на осенней прогулке 

Мы играем вместе: наши игры 

и игрушки 

Наша любимая еда: овощи и 

фрукты 

Ноябрь 
Наша любимая еда: молоко и 

молочные продукты 
День и ночь – сутки прочь Домашние животные Кто живет в лесу 

Декабрь Зоопарк Пришла зима 
Кто как к зиме приготовился 

(изготовление кормушек) 
Скоро праздник - Новый год! 

Январь  Зимние забавы Предметы вокруг нас: посуда Предметы вокруг нас: мебель 

Февраль Наша одежда Наша обувь Профессии Ай да Масленица! 

Март Мамин праздник Домашний труд Наш дом Наша семья 

Апрель Весна Город и село Весной в деревне 
Весна в городе. Подарки 

весны 

Май 
Наш календарь: будни и 

праздники 
Наши книги Опасные предметы Скоро лето! 

Июнь 
Безопасное поведение в при-

роде 
Безопасность на воде Наблюдаем за насекомыми 

Безопасность дорожного дви-

жения 

Июль Собираемся в путешествие Любимые сказки Народные игрушки 
Растения на участке детского 

сада 

Август Неделя здоровья Птицы в городе Неделя экспериментирования Мы любим спорт 

  



 
135 

 

 

Средняя группа (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 
Правила и безопасность до-

рожного движения 
Свойства воздуха 

Сезонные изменения в при-

роде: Осень золотая 

Октябрь Овощи Ягоды и фрукты Деревья Среда обитания: Кто где живет 

Ноябрь Дикие звери и птицы 
Домашние животные и пи-

томцы 
Дом, в котором я живу  

Инфраструктура ближайшего 

окружения: мой дом. Мебель 

Декабрь 
Сезонные изменения в при-

роде: Зимушка-зима 

Растения и животные уголка 

природы 

Игрушки (из чего сделаны но-

вогодние игрушки) 

Любимый праздник – Новый 

год 

Январь  Зимние забавы. Неделя здоровья Мебель 

Февраль Профессии Транспорт  Инструменты День защитника Отечества 

Март Международный женский день Посуда Бытовая техника Неделя детской книги 

Апрель 
Сезонные изменения в при-

роде: Весна 
Домашние животные 

Инфраструктура ближайшего 

окружения: В магазине (в су-

пермаркете) 

Неделя пожарной безопасно-

сти 

Май Праздники и будни 
Инфраструктура ближайшего 

окружения: Моя улица 
Что такое время 

Безопасное поведение в при-

роде 

Июнь 
Сезонные изменения в при-

роде: Встречаем лето 
Свойства воды Безопасное поведение у воды Комнатные растения 

Июль 
Достопримечательности род-

ного города (села) 
Одежда и обувь Дома и здания Разнообразие животных 

Август 
Свойства природных материа-

лов 
Декоративные растения Что за чудо эти сказки Что такое дружба 
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Старшая группа (дети в возрасте от 5 до 6 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь  
ТОП14«Безопасность до-

рожного движения» 

ТН «Деревья» 

 ТН «Золотая осень» 

 

ТН «Природные сообще-

ства: лес» 

ТН «Природные сообще-

ства: луг» 

Октябрь ТН «Грибы» 
ТН «Охрана природы: 

Красная книга» 

ТН «Дикие животные 

средней полосы России» 
ТН «Продукты питания: разнообразие продуктов» 

Ноябрь 

ТН «Рукотворный мир» 
ТОП «Времена года: 

Зима» 
«Из истории одежды, 

обуви, головных уборов» 

«Из истории домов и зда-

ний» 
«Из истории мебели» 

«Из истории посуды и сто-

ловых приборов» 

Декабрь 
ТОП «Явления природы. 

Части суток» 

ТН «Народные праздники 

на Руси. Русский фольк-

лор» 

ТН «Продукты питания: 

праздничные блюда» 

ТОП «Общий праздник – 

Новый год!» 
 

Январь  
ТОП «Зимние игры и за-

бавы» 
ТН «Мы живем в России» ТН «Мой родной край» 

ТН «Явления обществен-

ной жизни: Праздники» 

Февраль ТН «Телевидение» 
ТН «Детям об огне и по-

жаре» 

ТН «День защитника Оте-

чества» 

ТОП «Народные празд-

ники. Масленица» 
 

Март 

ТОП «Мамы всякие 

нужны. Мамы разные 

важны» 

ТН «Что нам стоит дом по-

строить» 

ТН «Рукотворный мир: Транспорт» 

«Наземный транспорт» «Водный транспорт» «Воздушный транспорт» 

Апрель ТН «Ранняя весна» ТН «Покорение космоса» ТН «Вода» 
ТОП «Инструменты и ма-

териалы» 
 

Май ТН «Цветущая весна» ТН «День Победы» ТН «Травы» ТН «Насекомые» ТН «Перелетные птицы» 

Июнь 

День защиты детей. ТОП 

«Я – ребенок! И я имею 

право!» 

ТОП «Пушкинский день 

России» 

ТОП  «Природные сооб-

щества: Водоем» 

ТОП «Лето красное при-

шло!» 

ТН «Неживая природа: 

горные породы и мине-

ралы» 

Июль 
Тематический образовательный проект «Народные промыслы России» 

«Веселая Дымка» «Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Веселый Городец» 

Август «Кружево и вышивка» 
ТОП «Ярмарка народных 

мастеров» 
ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья»  

                                                      
14ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 
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Подготовительная к школе группа (дети в возрасте от 6 до 7 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь  
ТОП15 «Безопасность до-

рожного движения» 

ТН «Золотая осень» 

ТОП «Деревья – наши дру-

зья» 

ТОП «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. Грибы» 
ТН «Хлеб» 

Октябрь 
ТОП «Домашние и дикие жи-

вотные» 
ТН «Мой край родной» ТН «Мы живем в России» 

ТН «Москва – столица 

нашей Родины» 
 

Ноябрь 
ТОП «Кремли – защита земли 

русской» 

ТОП «По странам и континентам» 

«Вот так Африка»» «Чудеса Австралии» «Две Америки» 
«Арктика и Антарк-

тика» 

Декабрь ТН «Зима» 

ТН «Русские обычаи – вза-

имопомощь и гостеприим-

ство» 

ТН «Народные праздники на 

Руси. Русский фольклор» 

ТОП «Общий праздник – 

Новый год!» 
 

Январь  
ТОП «Зимние игры и за-

бавы» 

ТОП «Что из чего и для чего 

(о свойствах разных матери-

алов)» 

ТН «Из истории вещей» ТОП «Телевидение» 

Февраль 
ТОП «По реке времени: путеше-

ствие из прошлого в будущее» 

ТН «Детям об огне и по-

жаре» 

ТОП «День защитника Оте-

чества» 

ТОП «Народные празд-

ники на Руси. Масле-

ница» 

 

Март 
ТН «О любимой маме. Профес-

сии наших мам» 

ТОП «Органы чувств» 

Слух: «Зачем слону боль-

шие уши» 

Зрение: «Как кошка в тем-

ноте видит» 

Обоняние и осязание: 

«Чувствовать кожей» 

Вкус: «Какого цвета 

кислый вкус?»» 

Апрель 
ТОП «Земля – наш дом во Все-

ленной» 
ТН «День космонавтики» 

ТОП «Планета Океан: вода – 

источник жизни» 
ТН «Цветущая весна»  

Май ТОП «Мир растений» ТОП «День Победы» 
ТОП «По странам и континентам» 

ТН «Лето пришло!» 
Европа Азия 

Июнь 
День защиты детей. ТОП «Я – 

ребенок! И я имею право!» 

ТОП «Пушкинский день 

России» 
ТОП  «Сказки Пушкина» ТОП «Школа здоровья»  

Июль 
Тематический образовательный проект «Народные промыслы России» 

«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Кружево и вышивка» «Веселый Городец» 

Август 
ТОП «Ярмарка народных масте-

ров» 
ТОП «Любимые книги» ТОП «Скоро в школу!» 

                                                      
15 ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 
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3.6. Календарный учебный график 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, регламен-

тирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-2024 учебном 

году в МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина». 

         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОУ.   

  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы МАДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом максималь-

ной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета кани-

кулярного времени. 

  

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, первич-

ный мониторинг 
Первая половина октября 2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Группа раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направле-

ние 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются за-

дачи социально-ком-

муникативного разви-

тия детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 ОМ   
РЭМП / 

К 
 

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению гра-

моте (Г), восприятие художествен-

ной литературы и фольклора (ХЛ)) 

1  РР / ХЛ    

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), аппли-

кация (А), художественный труд 

(ХТ), музыка (М) 

4  М Р М Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

 

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую и во 

вторую половину дня (после дневного сна. Длительность занятий – 10 минут  
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направле-

ние 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются за-

дачи социально-ком-

муникативного разви-

тия детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 ОМ   
РЭМП / 

К 
 

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению гра-

моте (Г), восприятие художествен-

ной литературы и фольклора (ХЛ)) 

1  РР / ХЛ    

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), аппли-

кация (А), художественный труд 

(ХТ), музыка (М) 

4  М Р М Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую поло-

вину дня. Длительность занятий – 15 минут 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направле-

ние 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются за-

дачи социально-ком-

муникативного разви-

тия детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

2 ОМ   
РЭМП / 

К 
 

Речевое развитие (развитие речи (РР), 

подготовка к обучению грамоте (Г), 

восприятие художественной литера-

туры и фольклора (ХЛ)) 

1  РР / ХЛ    

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), аппли-

кация (А), художественный труд (ХТ), 

музыка (М) 

4  М Р М Л / А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 10, по 2 занятия в день. Занятия проводятся в первую поло-

вину дня. Длительность занятий – до 20 минут 
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Формы организации образовательного процесса в течение недели. Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направле-

ние 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются за-

дачи социально-ком-

муникативного разви-

тия детей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

4 ОМ  РЭМП ОМ К 

Речевое развитие (развитие речи (РР), 

подготовка к обучению грамоте (Г), 

восприятие художественной литера-

туры и фольклора (ХЛ)) 

3  РР Г РР / ХЛ  

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), аппли-

кация (А), художественный труд (ХТ), 

музыка (М) 

5 Р М Л / ХТ М А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Коллекционирование  +   +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Реализация проектов      + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги    +  + 

Решение ситуативных задач  +  +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 15, по 3 занятия в день. В среду возможно проведение 4 заня-

тий, одно из которых связно с двигательной активностью (физкультура на прогулке). Большинство занятий проводятся в первую половину дня, 

после дневного сна могут организовываться занятия по художественно-эстетической направленности, связанные с продуктивными видами дея-

тельности. Длительность занятий – до 25 минут  



 
143 

 

 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Формы организации 

обр. процесса 

Образовательная область, направле-

ние 

Количе-

ство 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие (на любом за-

нятии решаются задачи 

социально-коммуника-

тивного развития де-

тей) 

Познавательное развитие (РЭМП, 

ознакомление с окружающим миром 

(ОМ), конструирование (К)) 

5 ОМ РЭМП ОМ РЭМП К 

Речевое развитие (развитие речи 

(РР), подготовка к обучению гра-

моте (Г), восприятие художествен-

ной литературы и фольклора (ХЛ)) 

3  РР Г ХЛ  

Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование (Р), лепка (Л), аппли-

кация (А), художественный труд 

(ХТ), музыка (М) 

5 Р М Л / ХТ М А 

Физическое развитие (физкультура 

(Ф), плавание (П)) 
3 Ф  Ф  П 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская    +  +  

Коллекционирование  +   +  

Чтение художественной и познавательной литературы  + + + + + 

Реализация проектов      + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги    +  + 

Решение ситуативных задач  +  +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности 16, по 3 занятия в день. В среду возможно проведение 4 заня-

тий, одно из которых связно с двигательной активностью (физкультура на прогулке). Большинство занятий проводятся в первую половину дня, 

после дневного сна могут организовываться занятия по художественно-эстетической направленности, связанные с продуктивными видами дея-

тельности. Длительность занятий – до 30 минут 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу МАДОУ включена матрица воспитательных событий (таб-

лица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей 

программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработка кален-

дарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспита-

тельной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в При-

мерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 

ФОП дошкольного образования)   
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Таблица 1 
Матрица воспитательных событий 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-нрав-

ственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

День Бородин-

ского сражения  

(7 сентября) 
Международный 

день благотвори-

тельности 

(5 сентября) 

День воспита-

теля и всех до-

школьных ра-

ботников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для го-

лубого неба 

(7 сентября) 
 

День шарлотки и 

осенних пирогов  

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международный 

день туризма (27 

сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 
День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты живот-

ных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(5 октября) 

 Международ-

ный день му-

зыки  

(1 октября) 

 

Международный 

день пожилых лю-

дей (1 октября) 

 

Международ-

ный день Бабу-

шек и Дедушек  

(28 октября) 

Международ-

ный день анима-

ции  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 

День народного 

единства (4 но-

ября) 

 

День милиции 

(день сотруд-

ника органов 

внутренних 

дел) (10 но-

ября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День Государ-

ственного герба 

Российской Феде-

рации  

(30 ноября) 

 

Международ-

ный день лого-

педа (14 но-

ября) 

  

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 
День неизвест-

ного солдата (3 

Международный 

день инвалидов 
 

Международный 

день кино  
День добро-

Всероссийский 

день хоккея  
Международ-
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-нрав-

ственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

декабря) (3 декабря) (28 декабря) вольца (волон-

тера в России  

(5 декабря) 

(1 декабря) ный день худож-

ника  

(8 декабря) 

День Героев Оте-

чества  

(9 декабря) 

 

День Конститу-

ции Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

 

День заворачи-

вания подарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской бло-

кады  

(27 января) 

Международный 

день образования  

(24 января) 

 
День Лего  

(28 января) 

Всемирный 

день «спасибо» 

(11 января) 

Неделя зимних 

игр и забав 

 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления доб-

роты 

(17 февраля) 

День Россий-

ской науки (8 

февраля) 
День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

21 февраля 

День родного 

языка (ЮНЕ-

СКО) 

День здоровья 

День Агнии 

Барто  

(17 февраля) 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный 

день компью-

терщика (14 

февраля) 

Международный 

день домашнего 

супа (4 февраля) 

Март 

День моряка-под-

водника 

(19 марта) 
Всемирный 

день дикой при-

роды  

(3 марта) 

Международ-

ный день ку-

кольника (21 

марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международ-

ный женский 

день 8 марта 

Международный 

день выключен-

ных гаджетов (5 

марта) 

Международ-

ный день театра  

(27 марта) 

День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией (18 марта) 

Сороки или жа-

воронки 

(22 марта) 

Международ-

ный день сча-

стья  

(20 марта) 

Всемирный 

день сна (19 

марта) 

 

День Корнея Чу-

ковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-нрав-

ственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонав-

тики (12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международ-

ный день дет-

ской книги (2 

апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

Всемирный 

день книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

День россий-

ской анимации 

(8 апреля 

День донора  

(20 апреля) 

День работни-

ков Скорой по-

мощи 

(28 апреля) 

День подснеж-

ника  

(19 апреля) 

День дочери  

(25 апреля) 

Международный 

день цирка  

(17 апреля) 

Международный 

день культуры  

(15 апреля) 

Международный 

день танца (29 

апреля) 

Май День Победы 

Международный 

день памятников  

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 

мая) 
Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культур-

ного разнообра-

зия во имя диа-

лога и развития 

(21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День библиоте-

каря (27 мая) 

День радио  

(7 мая) 

Международ-

ный день се-

мей  

(14 мая) 

Международный 

день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского 

языка в ООН (6 

июня) 

Международный 

день защиты детей 

(1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 
Всемирный 

день донора 

крови 

(14 июня) 

Международный 

День молока  

(1 июня) 

Пушкинский 

день России (6 

июня) 

День России 

(12 июня) 
День моряка  

(25 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 

июня) 
Международный 

день цветка (21 

июня) День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 

июня) 

Июль 
День военно-мор-

ского флота (30 

День семьи, любви 

и верности (8 

День метал-

лурга (17 

Всемирный день 

шахмат (20 

День сюрпри-

зов (2 июля) 

Всемирный день 

шоколада (11 

Международный 

день торта (20 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-нрав-

ственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

июля) июля) июля) июля) Международ-

ный день 

дружбы  

(30 июля) 

июля) июля) 

Август 

День воздушно-

десантных войск 

России (2 авгу-

ста) 

Всемирный день 

гуманитарной по-

мощи  

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

Международ-

ный день ко-

ренных наро-

дов мира  

(9 августа) 

День физкультур-

ника  

(13 августа) 

День россий-

ского кино (27 

августа) 
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Событийный план, как основа годового цикла на основе Примерного перечня основных государственных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в МАДОУ в группах, реализующих ФОП ДО и сетевые стандарты инновационной 

сети «Школа Росатома». 

Месяц Событие Традиционные ценности 

Российского общества 

Ценности, сформулированные в 

ФОП ДО 

А
в

г
у
ст

 

Событие «Поднятие флага России на открытой площадке 

ДОУ» (приуроченный к Дню Государственного флага 

Российской Федерации) на пикнике «Запуск воздушного 

змея» совместно с родителями, выпускниками ДОУ. 

Презентация флагов детско-взрослых сообществ групп 

ДО.  

Событие ДО Туристический слет «Большая семья 

детского сада» (приуроченный ко Дню физкультурника» - 

с родителями воспитанников, учреждениями культуры 

(сетевые партнеры), выпускниками разных поколений 

Патриотизм, гражданственность, 

крепкая семья, коллективизм, 

жизнь, преемственность 

поколений  

 

 

Крепкая семья, коллективизм, 

преемственность поколений 

Родина, природа, семья, человек, 

дружба, сотрудничество, здоровье  

 

 

 

 

Семья, культура, красота, 

здоровье, дружба 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Событие «Белый день» (приуроченный ко Дню 

окончания Второй мировой войны и Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом - памяти павших бойцов) Идея - 

белые шары (запуск в небо или сохранение как 

напоминание о печальной дате), белый мел (рисунок на 

асфальте), белый голубь (изготовление поделки) и др.)  

Событие ДО «Путешествие по странам» (представление о 

многообразии стран и народов мира; понимание 

многообразия людей разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; 

культуры - сказки, песни, игры; представления о других 

странах и народах мира, понимание, что в других странах 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы) 

Историческая память и 

реемственность поколений, 

милосердие, гуманизм, жизнь, 

гражданственность, единство 

народов России 

Гражданственность, патриотизм, 

единство народов России, 

взаимопомощь, взаимоуважение 

Милосердие, добро, Родина, 

человек, познание, здоровье, 

жизнь Сотрудничество, Родина, 

природа, дружба, культура, 

красота 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

Событие «День музыки» (приуроченное к 

Международному Дню музыки - народная музыка, 

промыслы, классическая музыка и др.)  

 

Групповые (воскресные) семейные походы детей, 

родителей и педагогов в лес Приуроченные ко Дню 

защиты животных – поиск следов животных, признаков 

подготовки к зиме, помощь (корм), признаки 

экологического поведения в лесы (костер, уборка следов 

прибывания) и т.д 

Историческая память, 

гражданственность  

 

 

Жизнь, здоровья, крепкая семья 

гуманизм, коллективизм 

Родина, культура, красота, 

человек  

 

 

Жизнь, здоровье, природа, 

познание, дружба, семья, человек, 

труд, красота, добро 

Н
о
я

б
р

ь
  

Событийный утренний круг «Когда мы едины, мы 

непобедимы» (приуроченный во Дню народного единства 

– разговор о правилах, правах и обязанностях (опираясь на 

опыт проживания детей в практике «Время Выбора), 

свободе, ответственности, единстве, культуре своего 

народа, семье с использованием семейных фото, фото 

путешествий по стране, сувениров из разных городов и 

т.д.)  

 

Общий Сбор ДОУ с традицией поднятия флага и 

исполнения гимна ДОУ и страны. Пополнение Аллеи 

семейных гербов (приуроченный ко Дню 

Государственного Герба Российской Федерации)  

 

Событие в цифровой среде «Печем пирог для мамы, 

вместе с мамой» (приуроченное ко Дню матери в России, 

(кулинарная мастерская ребенка (по инициативе), 

разговор о мамах, маминых увлечениях, с демонстрацией 

ребенком любимой маминой вещицы (дорогой сердцу) 

или другие традиции 

Жизнь, коллективизм, единство 

народов России, достоинство, 

права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу  

 

 

 

Патриотизм, достоинство, 

гражданственность, крепкая 

семья, коллективизм  

 

 

Жизнь, крепкая семья 

Родина, дружба, сотрудничество, 

труд, семья  

 

 

 

 

 

 

Родина, семья  

 

 

 

 

 

Человек, красота, труд, семья, 

жизнь, добро 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

Событие «Приключения у новогодней елки» Встречи Деда 

Мороза и Снегурки с героями русских народных сказок 

(традиции русского народа). 

 

Событие День русской горки (из традиций народной 

культуры) или «Взятие снежного города», приуроченное к 

Международному Дню художника, И. Сурикова (День 

культуры, здоровья и спорта)  

 

Событийный утренний круг «Время Выбора» со старшими 

дошкольниками, приуроченное ко Дню Конституции 

Российской Федерации (права и обязанности), разговор о 

правах и обязанностях взрослых (граждан России), 

закрепленных в Конституции РФ, права и обязанности 

воспитанника ДОУ, закрепленные практикой «Время 

Выбора». 

 

 Ярмарка новогодних игрушек ДО (мастер – классы в 

цифровой среде по изготовлению игрушек), приуроченная 

ко Деню добровольца (волонтера) России в рамках акция с 

сетевым партнером ДОУ – социальной защитой  

 

 

 

Тематический утренний круг «Герои Отечества», 

приуроченный ко Дню Героев Отчества, с рассказом детей 

о герое, подготовленный совместно с семьей с 

применением иллюстраций для дальнейшей оформления в 

группе выставки портретов Героев Отечества с 

дальнейшим пополнением выставки рисунками детей о 

подвигах героев. 

Жизнь Историческая память 

 

 

 

Жизнь, историческая память  

 

 

 

 

Права и свободы человека, 

служение  

 

 

 

 

 

 

Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, гражданственность 

Приоритет духовного над 

материальным, милосердие, 

гуманизм, созидательный труд  

 

Родина, патриотизм, высокие 

нравственные идеалы, 

гражданственность, Приоритет 

духовного над материальным, 

милосердие, гуманизм, 

созидательный труд 

Дружба, сотрудничество,  

культура, красота 

 

 

Культура, здоровье, дружбы 

человек, культура  

 

 

 

Родина, жизнь, познание  

 

 

 

 

 

 

 

Милосердие, Добро 

 

 

 

 

 

 

 Родина, жизнь, милосердие, 

добро, челове 
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Я
н

в
а
р

ь
  

Событие «Колядки» (устное народное творчество, 

народноприкладное искусство, народный календарь, 

традиции русского народа с переодеванием, пением песен 

и гостеванием детей в группах и др.)  

 

Тематический утренний круг «Дорога жизни» со 

старшими дошкольниками, приуроченный ко Дню снятия 

блокады Ленинграда, Дню разгрома советскими войсками 

немецкофашистских войск в Сталинградской битве с 

беседой о подвиге русского народа в годы ВОВ, 

ленинградцах, их подвиге, дороге жизни, трудностях, 

выпавших на их долю и подвиге советских воинов, 

освободивших Ленинград. Чтение «Дневник Тани» 

Историческая память, 

преемственность поколений  

 

 

 

Жизнь, патриотизм, высокие 

нравственные идеалы, приоритет 

духовного над материальным, 

достоинство, гражданственност 

Культура, красота, Родина, 

познание, сотрудничество  

 

 

Родина, жизнь, милосердие, 

познание 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Событие ДО «Олимпиада детского сада» с отцами, 

приуроченная ко Дню Защитника Отечества (спортивные 

соревнования между групповыми командами, выпуск 

газет «Мой папа – защитник Отечества», создание музея 

достижений спорта России и детей, родителей и педагогов 

ДОУ и др.)  

 

Событие в билингвальной среде, приуроченное к 

Международному дню родного языка» с проблематикой 

общения людей на разных языках, воспитание 

гражданской идентичности, уважения к родному языку, 

признание языков народов мира.  

 

Событие ДО «Магия науки», приуроченное ко Дню 

российской науки – представление результатов 

исследовательских, опытническо-поисковых проектов в 

детском сообщество, демонстрация увлекательных опытов 

старших детей младшим воспитанникам ДО «Цирковые 

представления» 

Высокие нравственные идеалы, 

приоритет духовного над 

материальным, служение  

Отечеству и ответственность за 

его судьбу  

 

 

Патриотизм, гражданственность, 

права и свободы человека, 

взаимоуважение, единство 

народов России  

 

 

Созидательный труд 

Семья, жизнь, здоровье, Родина, 

сотрудничество  

 

 

 

 

 

 

Красота, культура, Родина, 

дружба  

 

 

 

Познание, культура, природа, 

дружба 
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М
а
р

т
  

Событие «Мамин праздник», приуроченное к 

Международному женскому дню с представлением 

детских продуктов поздравлений и рассказов о мамах и 

бабушках среде ДО 

 

Событие «Мамин праздник», приуроченное к 

Международному женскому дню с представлением 

детских продуктов поздравлений и рассказов о мамах и 

бабушках среде ДО 

 

Событие ДО «Театральный семейный фестиваль», 

совместные детско-родительские постановки по мотивам 

русских народных сказок, произведений русских поэтов и 

писателей. 

Жизнь, крепкая семья, высокие 

нравственные идеалы 

 

 

 

Крепкая семья,  

коллективизм,  

взаимоуважение 

Добро, красота, культура, жизнь  

 

 

 

Родина, семья, добро, культура, 

красота 

 

 

 

 

Крепкая семья, коллективизм, 

взаимоуважение 

А
п

р
ел

ь
  

Событие «Путешествие во Вселенной», приуроченное ко 

Дню космонавтики. Событие «День Рождения Школа 

Росатома» (увлекательные образовательные приключения 

с Атом смайлом в разновозрастном сообществе детского 

сада, поддержка поздравительных марафонов большой 

команды участников проекта «Школа Росатома» из 

разных городов России) Сетевые события воспитанников 

«Инновационная сеть Школа Росатома» в цифровой среде 

(Большие полидронные игры, Конкурсы стихотворений, 

увлекательные мастер-классы воспитанников детских 

садов Инновационной сети проекта «Школа Росатома» по 

инициативе коллективов детских садов). 

Созидательный труд, высокие 

нравственные идеалы, жизнь, 

достоинство Коллективизм, 

Родина, жизнь, достоинство, 

гражданственность 

Коллективизм, взаимоуважение 

Родина, познание, природа Жизнь, 

добро, культура, красота, 

познание Родина, добро, культура, 

познание 
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М
а
й

  

Событие ДО «Вдохновленные подвигом русского 

солдата», приуроченное ко Дню Победы (читаем стихи, 

поем песни) с родителями ДО, утренние круги с 

бабушками, дедушками, с ветеранами военных действий о 

Победе в ВОВ. Событие «Время Выбора – Мы выбираем 

школу!» (празднование выпуска детей в школу) 

Тематический утренний круг «Создатели азбуки», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры - 

викторины, запуск марафонов слов или букв, создание 

алфавита из разных материалов, размещение в среде 

группы, создание кроссвордов, групповой азбуки и др.) 

Служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

высокие на нравственные идеалы, 

справедливость Жизнь, крепкая 

семья Гражданственность, 

патриотизм, историческая память 

и преемственность поколения 

Познание, жизнь, человек, 

культура, милосердие, добро 

Жизнь, человек, культура, 

красота, добро Культура, красота, 

познание, человек 

И
ю

н
ь

  

Событие ДО «День рождения детского сада» на 

традиционных проектах и событийных моментах с 

участием родителей, заинтересованной общественности и 

т.д. с оформлением пространства ДОУ под празднование с 

высокой долей детского участия. 

 

Событие «День счастливых детей», приуроченное ко Дню 

защиты детей (квесты на открытой площадки, акции, 

благотворительные концерты, экскурсии, посещение 

учреждений культуры, встречи с сетевыми партнерами, 

совместные беседы, общение, запуск новых традиций и 

др.)  

 

 

Тематический утренний круг «Мы любим Россию», 

приуроченный ко Дню России, знакомство с символикой, 

городами России, природными ресурсами, культурой, 

спортом, создание галереи портретов, пополнение 

музейных экспонатов, сочинение сказок, составление 

рассказов «Я – россиянин …», детские чемпионаты под 

флагом России по инициативе старших дошкольников и 

др.  

 

Крепкая семья, коллективизм 

 

 

 

 

 

Патриотизм, гражданственность, 

права и свободы человека 

 

 

 

 

 

 

Жизнь, достоинство, права и  

свободы человека, патриотизм,  

гражданственность, высокие  

нравственные идеалы, крепкая 

семья 

 

 

Культура, красота, 

сотрудничество, дружба 

 

 

 

 

Родина, здоровье, культура, 

дружба 

 

 

 

 

 

 

Родина, познание,  

природа, жизнь, добро,  

сотрудничество, дружба,  

красота, культура. 
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И
ю

н
ь

  

Событие. День детского творчества «У Лукоморья дуб 

зеленый…», приуроченное ко Дню рождения А.С. 

Пушкина, дню русского языка (творчество великого 

русского поэта, устное, изобразительное, музыкальное, 

театрализованное творчество детей) Тематический 

вечерний круг «Свеча памяти» со старшими 

дошкольникам, приуроченный ко Дню памяти и скорби. 

 

День основания города «С днем рождения, любимый 

город» - знакомство с историей создания города 

(строители, люди атомных профессий и др.), 

рассматривание символики, карты с обозначением 

главных объектов и достопримечательностей города, 

создание фотоколлажей, совместные групповые выходы, 

экскурсии, участие в различных площадках праздника, 

участие в конкурсах, позиционирование команды ДОУ в 

сообществе города. 

Историческая память,  

преемственность поколений  

единство народов России,  

гражданственность,  

патриотизм 

 

 

 

Жизнь, достоинство, права и  

свободы человека, патриотизм,  

гражданственность, высокие  

нравственные идеалы, 

милосердие, гуманизм 

 

 

 

Патриотизм, гражданственность, 

крепкая семья, созидательный 

труд 

Родина, человек,  

познание, культура,  

красота 

 

 

 

 

 

Родина, человек,  

познания, добро, жизнь 

 

 

 

 

 

 

Родина, труд, семья, 

сотрудничество 

И
ю

л
ь

 

Событие. Семейныӗ фестиваль «Семейные ромашки», 

приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, 

построенный на трансляции семейные традиций и 

ценностей, продвижение участия семьи в воспитании 

ребенка и создании воспитательной общности «детский 

сад – семья». 

 

Событие народного календаря День Иван Купала, устное 

народное творчество, традиции, приметы, гуляния и др.)  

Жизнь, достоинство, крепкая 

семья, взаимопомощь, 

взаимоуважение, 

гражданственность 
 

 

 

Историческая память и 

преемственность поколений, 

единство народов России  

Жизнь, здоровья, культура  

 

 

 

 

 

 

Культура, красота,  
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана вос-

питательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в обя-

зательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основ-

ных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного об-

разования). Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В до-

полнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать специфику 

детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый 

год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по срав-

нению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание кол-

лекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с презента-

цией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединя-

ющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, 

педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др. Форма календарного плана вос-

питательной работы приведен в таблице 2. Красным цветом шрифта выделены обязательные ме-

роприятия, отраженные в ФОП ДО (обязательная часть ООП), эта часть календарного плана вос-

питательной работы остается инвариантной и повторяется из года в год. Черным шрифтом обо-

значены воспитательные события, составляющие часть, формируемую участниками оьбразова-

тельных отношений. Они отражают приоритеты воспитательной работы детского сада в конкрет-

ном учебном году. Эти воспитательные события могут изменяться в каждом новом учебном году.    
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