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I Общее положение 

 

Образовательная программа дошкольного образованиямуниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада «Улыбка» (МБДОУ «Улыбка»)(далее - Про-

грамма) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции при-

каза Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 нояб-

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

71847) (далее – ФОП ДО)(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044Срок дей-

ствия образовательной программы не ограничен, программа действует до принятия новой. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие норматив-

но-правовые документы: 

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

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» 

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

дерации»; 

‒ 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 Ми-

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

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

ционный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена прика-

зом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

- Региональный компонент; 

- Устав МБДОУ. 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


 

II. Целевой раздел 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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

ческих особенностей. 

Программа направлена на создание условий для социального развития ребёнка, его личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, а также на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений. 

В целевом разделе Программы представлены: 

- цели, задачи; 

- принципы и подходы к ее формированию;  

- планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, 

а также на этапе завершения освоения Программы;  

- характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом ис-

пользуемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

‒вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребно-

стей и интересов;  

‒особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒способов поддержки детской инициативы;  

‒особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам по-

ведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

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

‒материально-техническое обеспечение Программы; 

‒обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

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

воспитательной работы. 

 

 

2.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Учитывая пункт 1.5ФГОС ДО и пункт 14.1 ФОП целью Программы является разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 



 

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

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исто-

рических и национально-культурных традиций.  

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

14.2 ФОП ДО):  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результа-

тов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

ность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; создание 

условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта дей-

ствий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, само-

стоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укреп-

ления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

2.2 Принципы Программы(п.1.4 ФГОС ДО с дополнениями, ФОП стр.5 п.14.3): 

 

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

школьного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образова-

ния, становится субъектом образования; 

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

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

школьного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

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 физиологических 

особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социа-

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

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

мые результаты освоения Программы). 

 

2.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. харак-

теристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей 

ОВЗ. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Общие требования к приему воспитанников определяется законодательством Российской 

Федерации и законодательством. 

В принимаются дети от 1 до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников формирует-

ся в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

Количество групп определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости. В 

функционируют группа общеразвивающей направленности, а также группы комбинированной и 

компенсирующей направленности. для детей с ограниченными возможностями здоровья. Группы 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ОВЗ формируется в соответствии 

с психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями.Наполняемость в группах соответ-

ствуют санитарным правилам. 

Характеристика контингента воспитанников: 

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 девочек – 

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

нии 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 рефлек-

сов, обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение начинает иг-

рать ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 ча-

сов в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как 

взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цик-

личность, похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная активность младенцев пред-

ставлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бди-

тельной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа (1-3 часа). Соотношение разных со-

стояний активности индивидуально и является одним из показателей темперамента ребенка. По ме-

ре развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К 

семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности 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 быст-

ро сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев 

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

чивается (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 конечности, появ-

ляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. Первоначально появ-

ляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для выполнения которых необхо-

димы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными навыками в младенчестве являются: 



 

произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. В три месяца дети одинаково успеш-

но 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 предпо-

сылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные формы и 

предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов новорожденные 

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 единицам 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 дру-

гими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к прикоснове-

нию, температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают разнообразные 

рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание используется, чтобы ис-

следовать 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 информа-

ция (использование информации о движении объектов). Константность размера появляется в воз-

расте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зрение. К трем месяцам 

формируется восприятие глубины и интермодальность восприятия. К году формируются способ-

ность проводить перцептивное различение множеств; элементарные представления о константности 

объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. В первые ме-

сяцы 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 первые слова. 

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

концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. Появляются предмет-

ные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. Появляются 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 об-

щении. Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых потребно-

стей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в общении влияет 

на общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное состояние ребенка. К году 

ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В эмоциональной сфере к врожденным аф-

фективным 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 эмоциональной привязанности: син-

хронизация отношений (от рождения до полугода); избирательность привязанности (от шести меся-

цев до полутора лет). 

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

границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие способы регуляции 

своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание как восстановление поло-

жительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных стимулов; удаление от угнетаю-

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

поведения «нельзя» (ограничение активности). 

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

мента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели темперамента у детей: 

уровень активности (специфические темп и сила активности); раздражительность/негативная эмо-

циональность (степень, в которой тот или иной индивид подвержен дестабилизирующему влиянию 



 

угнетающих событий); способность к восстановлению внутренней гармонии (легкость, с которой 

индивид успокаивается после переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по 

отношению к интенсивным или очень необычным стимулам); коммуникабельность (восприимчи-

вость к социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из 

зеркала для реализации поведения. 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-

250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 

см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, 

практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением росто-

вых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 

связей. 

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

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства де-

тей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих 

из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на 

фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического раз-

вития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической карти-

ны, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; 

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

(в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам 

(в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка ча-

стично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно 

ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бу-

горки, 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: взби-

раются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также пе-

релезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у ма-

лышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых по-

движных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с дру-

гом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую ли-

нию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более слож-

ные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершен-

ствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не 

могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия 

происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных 

действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. 

Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и от-

ношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком пред-

метно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой раз-

вернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 



 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопле-

ния опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше 

информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Фи-

зический 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: целена-

правленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особен-

ности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика 

развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа дей-

ствия - 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 активных проб ре-

бенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение со-

отношений 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 осо-

бенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна 

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

до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименова-

ний»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установ-

лена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и 

развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формиро-

вать 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 производимой нередко подмены их ис-

тинного 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 пира-

мидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 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 го-

да увеличивается неравномерно. К полутора годам 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 существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 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 полтора 

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

жения, 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 эта-

пе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое мани-

пулирование предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и дру-

гими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, 

но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от по-



 

лутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 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 подра-

жания. 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 не-

сложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание 

взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, ос-

новными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельно-

сти; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция 

ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания пози-

тивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возни-

кающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у де-

тей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: по-

является игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при по-

мощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навы-

ков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жа-

леющего 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, самостоятельность, заинтересованность в их выполне-

нии следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осва-

ивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствую-

щим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребе-

нок, 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 поведе-

ния. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрят-

ности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с дру-

гой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой дея-

тельности. 

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

ваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки са-

мосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчи-

ков 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 мальчи-

ков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на ве-



 

лосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с мел-

кими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- дело-

вое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются дей-

ствия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произволь-

ность, 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 про-

должает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 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 грамма-

тические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

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

го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

ляет 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 произно-

сят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дей-

ствия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают использо-

вать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способно-

сти по запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или 

иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 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 деятельности: 

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

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

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже спо-

собен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

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

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

ние отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критич-

ность к собственным действиям. 

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

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

нием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельно-

го человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кри-

зисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

месяцев до двух лет. 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 



 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у 

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

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекци-

онной и ассоциативной коры больших полушарий. 

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

ственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная 

память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления пред-

ставлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развиваетсяобразное мышление, 

воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная де-

ятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — перехо-

дят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве груп-

пы 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 средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием са-

мосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие 

по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ребенка к си-

стеме социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать 

взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невоз-

можностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игро-

вой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих взаи-

моотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в раз-

ных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где централь-

ным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в ин-

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

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

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

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Де-

ти начинают активно использовать цвет. 

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

ством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу. 

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

мой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 

формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуа-

тивно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходи-

мостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положитель-

но-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конку-

рентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопо-

знания. 

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

ведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, 

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



 

нию с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональ-

ный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, диф-

ференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку 

взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверст-

ников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом лич-

ности. 

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 четы-

ре 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. 

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

различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. 

В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизволь-

ного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, 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 наглядного 

моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как вы-

сота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

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

ного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мыш-

ление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, 

гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произ-

вольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков 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 четырех-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 центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игро-

вой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ро-

левая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе 

игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидак-

тические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисо-

вать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

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

ативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, возраст 



 

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

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности 

со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный инте-

рес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на 

похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна 

для данного возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между деть-

ми, определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

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

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступ-

ных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 

собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступ-

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

выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмо-

ции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, про-

должает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым дру-

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

оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосроч-

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

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – 

от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет 

до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной коорди-

нации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

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

минание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может 

возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объек-

та, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм дет-

ского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте яв-

ляется наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического мышления. 

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

формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и 

вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. 

Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фо-

нематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любо-

знательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная кар-

тина мира. 

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

ние 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 плани-

ровать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонаци-

онно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. 

Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и си-

стемой правил. 



 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целепола-

гание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные ви-

ды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

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

ативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потреб-

ность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транс-

лируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая 

форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются из-

бирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер межлич-

ностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значи-

мость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские 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 регуля-

торами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

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

рованность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к со-

хранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела 

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

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ре-

бенка 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) отража-

ет существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам продолжитель-

ность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-

70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в отноше-

нии 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, уравнове-

шенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, 

высокой истощаемостью нервных центров. 

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

рования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо 

различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Каче-

ственные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позво-



 

ляют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую 

очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлече-

ний по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать 

не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной де-

ятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции классификации, сери-

ации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничи-

ваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного 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 образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпо-

сылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

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

ной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система вза-

имоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему иг-

ровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленно-

го поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование 

из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

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

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуа-

тивно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая 

форма общения. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отноше-

нию к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, 

феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регули-

руют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка занимать-

ся социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. Выгот-

скому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Фор-

мируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются 

предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей 

роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, воле-

вым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцирован-

ность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о при-

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

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

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложный, системный, трудно устранимый речевой дефект, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются не-

сформированными все компоненты языковой системы, относящиеся как к звуковой, так и к смысло-

вой её сторонам: фонетика, фонематическое восприятие, лексика, грамматика, связная речь. (Фили-

чева Т. Б., Чиркина Г. В.). ОНР II уровня характеризуется: диффузным нарушением звукопроизно-



 

шения; грубым нарушением фонематического слуха (слоговая структура и звуконаполняемость 

слов); зачатками общеупотребительной речи, бедным обиходным словарным запасом (в большей 

степени предметным), употреблением в речи простой фразы, грамматически неоформленной; не 

сформированной связной речью, которая представлена односложными ответами на поставленный 

вопрос. ОНР III уровня характеризуется: нарушением звукопроизношения разного генеза (дислалия, 

дизартрия (дизартрический компонент), ринолалия); нарушением языковых процессов (фонемати-

ческих представлений, фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза, слогового ана-

лиза и синтеза, языкового анализа и синтеза), в результате которых происходит нарушение звукона-

полняемости и слоговой структуры слов; бедным количественно и качественно неполноценным, 

ограниченным реалиями обиходно-бытовой тематики словарным запасом; фраза может быть пред-

ставлена различными видами предложений (простое распространённое, сложносочинённое, слож-

ноподчинённое), но грамматически не оформлена (нарушение согласования, управления (предлож-

ное и беспредложное), словоизменения и словообразования; недостаточной сформированностью 

связной речи. 

Дизартрия (дизартрический компонент) характеризуются: гиперсаливацией (саливацией), 

нарушенной иннервацией речевого аппарата разной степени тяжести, нарушением артикуляторной 

умелости (статика и динамика), стойким нарушением звукопроизношения, затруднённой и длитель-

ной автоматизацией, нарушением общей и мелкой моторики. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклоне-

ния в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются различные двигатель-

ные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движе-

ний пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и пресыщаются лю-

бым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повы-

шенной возбудимостью, двигательной расторможенностью. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти 

дети довольно быстро утомляются. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность 

и произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и па-

мяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регу-

лирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение по-

знавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое состояние этих де-

тей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко меняется. 

Более подробно характеристика детей с общим недоразвитием речи представлена адаптиро-

ванными образовательными программами групп комбинированной и компенсирующей направлен-

ности, утверждёнными и согласованными педагогическим советам, и приказами руководителя 

Учреждения. 

2.4. Планируемые результаты освоения программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

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

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возраст-

ных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста:  

младенческий (первое и второе полугодия жизни),  

ранний (от одного года до трех лет)  

и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так 

далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индиви-

дуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в пла-



 

нируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различать-

ся у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и раз-

ных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты освоения ОП в каждой возрастной группе, соответствуют требова-

ния ФГОС и ФОП стр.5-17 п.15 

 

2.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга станов-

ления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 

быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образователь-

ные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повсе-

дневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития лич-

ности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближай-

шего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способно-

сти проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) харак-

теристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослежи-

вая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющий-

ся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характери-

стики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность 

перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности ди-

намики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на сле-

дующем уровне образования.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материа-

лов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, по-

делок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно до-

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

тивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится по методике Верещаги-

ной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» 

(Приложение 1) 



 

В группах компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи) углубленное 

логопедическое и психологическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом и пе-

дагогом-психологом. Углубленный педагогический мониторинг проводится в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). 

Цель психодиагностики - получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Такое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития.  

Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты, а педагогом-психологом индивиду-

альной карты развития ребенка, составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. 
 

 

 Видымониторинга,  

методическое 

обеспечение 

Формы и 

методыпрове

дения 

Периодичнос

ть 

Ответств

енные 

Особенности 

проведения пе-

дагогической 

диагностики для 

оценки резуль-

татов реализа-

ции задач  обя-

зательной части 

Программы: 

 

Педагогическая диагностика 

по 

5 образовательным обла-

стям 

«Диагностики педагогиче-

ского 

процесса» Н.В. Верещаги-

ной 

Наблюдение 

 

Начало года 

(сентябрь), 

конец года 

(май) 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руко-

водитель. 

Особенности 

проведения пе-

дагогической 

диагностики для 

оценки резуль-

татов реализа-

ции задач  вари-

ативной части 

Программы 

 

Диагностика речевого раз-

вития 

детей с тяжёлыми наруше-

ниями 

речи «Карты развития» 

рекомендованы 

образовательной програм-

мой 

дошкольного образования 

для 

детей с тяжёлыми наруше-

ниями 

речи (общим недоразвитием 

речи) – автор Н.В. Нищева. 

Наблюдение 

 

Начало года 

(сентябрь), 

конец года 

(май) 

Учитель- 

логопед 

Особенности 

проведения 

психологиче-

ской диагности-

ки (цель, мето-

ды, периодич-

ность, ответ-

ственные) 

 

Социометрическое 

обследование 

«Социометрический 

эксперимент» Я.Л 

Коломенский. 

Наблюдение 

 

Начало года 

(сентябрь), 

конец года 

(май) 

Педагог 

- 

психолог 

 



 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализа-

ции индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную твор-

ческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освое-

ния образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный про-

цесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педа-

гоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

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

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психоло-

гической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Содержательный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с ФОП и методи-

ческих пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического разви-

тия). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

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

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

к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему ми-

ру. 

Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям 

в ракурсе всех возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно-образовательного 

процесса методических пособий) в соответствии с ФОП стр.20-148 
 

 

3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учё-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Педагог определяет самостоятельно формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными осо-

бенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов.  

Вариативные формы получения образования - группы кратковременного и полного дня. 

Образовательные технологии, используемые в Учреждении: 

Технологии развивающего обучения 

Игровые технологии 

Технологии исследовательской деятельности 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей, в соответствии с 

ФОП стр 149 п 23.5. 

Для достижения задач воспитания педагог использует следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам обще-

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

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

ние норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

Для достижения задач обучениятрадиционные словесные, наглядные, практические методы 

целесообразно дополнять: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

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

га или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представ-

лений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педа-



 

гога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую мо-

дель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача де-

лится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представле-

ний в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

При реализации Программы педагог использует различные средства, представленные сово-

купностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей: 

Вид деятельности Предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыга-

ния, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 

и другое 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, пла-

каты, модели, схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной ли-

тературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллю-

стративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический матери-

ал и другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет сред-

ства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвен-

тарь, необходимые для реализации Программы.   ФОП п.23.9.стр.152 



 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и осо-

бых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной по-

зиции ребенка в образовательном процессе.  ФОП п.23.10стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учиты-

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

бирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоя-

тельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. ФОП п.23.11стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реали-

зации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обес-

печивает их вариативность.ФОПп.23.12стр.152 

 

 

3.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

 нарушений развития детей (если требует работа) 

Коррекционно развивающая работа и инклюзивное образование в МБДОУ «Улыбка» 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей включая 

детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, а также мониторинг динамики 

их развития. КРР в МБДОУ «Улыбка» осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя- логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

Направления: 

- профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

- диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития де-

тей дошкольного возраста; 

- коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей; 

 - организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи вос-

питателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

- консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы 

по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди роди-

телей; 

- координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность пе-

дагог-психолог; 



 

- контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОО разработанапрограмма коррекционно- развивающей работы (далее Программа КРР) в 

соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы. 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

- раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью предупре-

ждения 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 коррекционной работы: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной про-

граммы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловлен-

ными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обу-

чающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии или психолого - педагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ПИК); 

- 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, снижению 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. 

Коррекционно -развивающая работа в МБДОУ «Улыбка» реализуется в форме групповых 

и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы кор-

рекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 

реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и осо-

бых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно -развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учётом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ППк МБДОУ «Улыбка». 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обу-

чающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психо-

лого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми ре-

спираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 



 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной 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, беспри-

зорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска нега-

тивных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Коррекционно -развивающая работа с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется 

в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной де-

ятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих груп-

повых/индивидуальных занятий. 

Коррекционно -развивающая работа строится дифференцированно в зависимости от имею-

щихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоцио-

нальной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в МБДОУ «Улыбка» включает следующие 

блоки: 

1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровожде-

нии; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в раз-

витии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

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 обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого - педагогических 

проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудно-

стей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образова-

тельной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обу-

чающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуаль-

ным) 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 (индиви-

дуальными) образовательными потребностями;  



 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, 

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 обу-

чающихся, 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 РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включе-

ние детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культу-

ры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмиру-

ющих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защи-

ты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) 

с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

3.Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностя-

ми 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 ребёнком. 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образо-

вательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родите-

лям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательно-

го процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудно-

стями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально¬типологических особенностей различ-

ных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, согласно нозологическим 

группам, осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной програм-

мой дошкольного образования (далее ФАОП ДО). Коррекционно-развивающая работа с обучающи-

мися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологиче-

ских и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучаю-

щихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной пе-

дагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов ком-

пенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием асси-

стивных технологий. 

Коррекционно развивающая работа с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находя-

щимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая 

утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не 

менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родите-



 

лей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для 

детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-

ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благо-

получие. 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: 

- коррекция/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познава-

тельных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу коррекционно-развивающей работы, опреде-

ление индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и пе-

дагогической диагностики. 

7. Направленность КРР с одаренными обучающимися включает: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, про-

гноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установле-

ние с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренно-

го ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, об-

становки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способ-

ностей 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 ребёнка в программу коррекционно-развивающей работы, определение индиви-

дуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заклю-

чения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

8. Направленность коррекционно-развивающей работы с билингвальными обучающи-

мися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного языка 

Российской Федерации, включает: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания 

в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы МБДОУ «Улыбка» в Российской Федера-

ции, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка 

персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществ-

ляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу 

КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диа-

гностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

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, агрес-



 

сия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения (стесни-

тельность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 

лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчи-

вые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими девиации 

развития и поведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция/развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфе-

ры; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей). 

 
3.4. 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; самостоя-

тельную 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 вы-

полняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равно-

правные партнеры; 

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

участника 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 зада-

нию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её органи-

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

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

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

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

ятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опы-

ты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности,учитывается опыт ребёнка, его субъектные прояв-

ления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реали-

зации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию можно получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов органи-

зуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации со-

здаются условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совмест-

ной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает дет-

скую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия 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. 



 

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

ную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развле-

кательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает выступает как форма организации жизни и дея-

тельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство 

саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 

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

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает ис-

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

развития ребёнка.  

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

дения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-

ществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

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

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и иссле-

довательских проектов и так далее.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей 

в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроения, в эту деятельность 

можно включать: 

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

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

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

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

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

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей; 

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

и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, двига-

тельную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнооб-

разных 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 



 

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

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

шей); 

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

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

другое); 

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

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

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

гое; 

- 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 создаются различные цен-

тры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоя-

тельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расши-

ряют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формирова-

нию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми само-

стоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечи-

вают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, 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 инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникатив-

ная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культур-

ных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно¬исследовательской, продуктив-

ной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожидан-

ные 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. 

 

 

 

 



 

3.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагогом поощряется свободная самостоятельная дея-

тельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня, протекает 

в форме: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы учитываются следующие условия: 

1)уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2)организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятель-

ности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3)расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска но-

вых подходов; 

4)поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5)создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ре-

бёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6)поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать вни-

мание 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; 

7)внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необ-

ходимости 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, активизи-

ровать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8)поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициа-

тивы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребё-

нок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагог проявляет внимание к детским 

вопросам, поощряет и поддерживает их познавательную активность, создает ситуации, побуждаю-

щие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществляет деятельностные 

пробы. В проектировании режима дня уделяется особое внимание организации вариативных актив-

ностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и то-

му подобное), в двигательной деятельности. 



 

К четырем-пяти годам, у детей наблюдается высокая активность, этоспособствует развитию 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. В этот момент важно обратить внима-

ние детейна освоение системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной дея-

тельности. Нужно насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуа-

циями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необхо-

димо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть гото-

вым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную актив-

ность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог созда-

ет различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы, приобретения опыта дружеского общения, совместной деятель-

ности, умениеработатькомандной.  

Важно при этом давать ребёнку выбор свободной деятельности, поэтому атрибуты и обору-

дование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно ме-

няющимися. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому, создаются условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу 

и творчество. Для этого создаются ситуации, активизирующие желание детей применять свои зна-

ния и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активи-

зируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодо-

левать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1)Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важ-

но 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. 

2)У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных за-

дач. 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 детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство ра-

дости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3)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 го-

да жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение 

своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4)Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений ор-

ганизации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить по-

лученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5)Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его во-

площения. 

6)Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку иници-

ативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявле-

нию интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 



 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, ис-

пытывают радость открытия и познания. 

 

3.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Главной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся до-

школьного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей и об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

 - построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отноше-

ний с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

раста для решения образовательных задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

При построении взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживаем-

ся следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Зако-

ном об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преиму-

щественное 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) доступна актуальная инфор-

мация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представи-

телей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными пред-

ставителями) своевременный обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и се-

мье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): педагог придерживается этики и культурных правил обще-

ния, проявляет позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными пред-

ставителями); этично и разумно использует полученную информацию как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии учи-

тывается особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; вклю-

чения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необхо-

димо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представите-

лями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО осуществляется по нескольким направлени-

ям: 

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 планиро-



 

вание работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных 

задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспита-

ния детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной по-

литике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольно-

го 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; спо-

собам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка, ре-

ализуется данная темачерез следующие направления просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, за-

каливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлажде-

ние, 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 мероприятия-

ми, 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 обще-

ния и другое). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах - групповых и инди-

видуальных посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (закон-

ными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других ви-

дов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые ро-

дительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые иг-

ры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные про-

спекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиаре-

портажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей в образовательную деятельность целесообразно использо-

вать специально разработанные дидактические материалы для организации совместной деятельно-



 

сти родителей с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реали-

зуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их исполь-

зованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных осо-

бенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в обра-

зовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (за-

конных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного 

маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ре-

бёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавли-

вать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффек-

тивно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия 

ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

3.7. Программа воспитания в соответствии с ФОП стр.172-189 п.29 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью образователь-

ной программы МБДОУ «Улыбка». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о челове-

ке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

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

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

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные цен-

ности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирую-

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

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепля-

ющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, ис-

торическом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям рос-

сийского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работынашегодетского сада, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 



 

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

воспитания 

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

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традицион-

ными ценностями российского общества. 

 

Цель и задачи Программы 

Цель воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей россий-

ского 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 социокуль-

турному), другим людям, самому себе; 

3)становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

Задачи воспитания: 

1)содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2)способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3)создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готов-

ности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4)осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель - содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

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

Задачи - формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

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

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

нить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направ-

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

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

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чув-

ство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интере-

са, 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. 

Духовно-нравственное направление воспитания. 



 

Цель - формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

воспитания. 

Задачи: направлено на развитие ценностно - смысловой сферы дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освое-

ние социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направле-

ния воспитания. 

Задачи - важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в со-

ответствии 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 ре-

бёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Задачи: у детей познавательная активность охватывает все стороны воспитательного процес-

са и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятель-

ности 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.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. 

Цель - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Задачи: физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной цен-

ности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ре-

бёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Задачи: трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд посте-

пенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Задачи: эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружа-

ющей 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, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания: 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщен-

ные «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 педагогической диагностики (мониторин-

га), 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 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Проявляющий привязанность к близким людям, береж-

ное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, мило-

сердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобре-

ния и чувство огорчения в случае неодобрения со сторо-

ны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самосто-

ятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познаватель-

ное 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любозна-

тельный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

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; стремящий-

ся к сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружаю-

щей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, самостоя-

тельности, ответственности в самообслуживании, в бы-

ту, в игровой и других видах деятельности (конструиро-

вание, лепка, художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту 



 

красота в окружающем мире и искусстве. Способный к творче-

ской деятельности (изобразительной, декоративно 

оформительской, музыкальной, словесно речевой, теат-

рализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, мило-

сердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий традиционные ценности, ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Проявляющий ответственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. Друже-

любный и доброжелательный, умеющий слушать и слы-

шать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познаватель-

ное 

Познание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициати-

ву в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей. 



 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье/ 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюде-

ние личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес 

к физическим упражнениям и подвижным играм, стрем-

ление к личной и командной победе, нравственные и во-

левые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятель-

ности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и ак-

тивного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктив-

ных видах деятельности. 

 

3.7.2 Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона иМБДОУ «Улыбка», задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядкадневного, недель-

ного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ «Улыбка». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяютсявсеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Улыбка»). 

Цель воспитания в МБДОУ «Улыбка» – личностное развитие ребенкадошкольного возраста, 

проявляющееся: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а такжевыработанных об-

ществом нормах и правилах поведения; 

- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 

- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии сбазовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

 1. Расширять представления детей о различных сторонах народной культуры:быт, право-

славные традиции, декоративно – прикладное искусство, устнонародное творчество (сказках). 

 2. Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности. 

 3. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциалкаждого ребен-

ка. 

 4. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение такихобщечеловеческих 

ценностей как действие любви, добра, человечности, единения. 



 

 5. Воспитание гуманной, толерантной, духовно-нравственной личности,достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

 6. Воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости, желание узна-

вать новое об истории города. 

7. Ориентировать семью на духовно- нравственное воспитание детей. 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей ипри-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества иопирается на 

следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свободличности, сво-

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения,трудолюбия, гражданственности, патрио-

тизма, ответственности, правовойкультуры, бережного отношения к природе и окружающей сре-

де,рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей исмыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательныхотношений, содействие, сотворчество и сопере-

живание, взаимопонимание ивзаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается накультуре и тради-

циях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитанияпозволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытомувнутреннемудиалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечитьвозможность выбора при построении собственной систе-

мы ценностныхотношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следованияидеалу 

в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересовличности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасностии безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимостьсовместной деятельно-

сти взрослого и ребенка на основе приобщения ккультурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, прикотором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных,культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общуюсистему образования 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений инавыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы,организаторских спо-

собностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Индивидуальная работа с детьми всех возрастовпроводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) впомещениях и на свежем воздухе. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

- выставка рисунков; 

 - конкурс чтецов; 

 - проведение праздников, экскурсий, викторин; 

 - создание мини -музеев. 

Дата создания образовательной организации: 19 июня 1990 г.Черногорска. 

В Учреждении организовано обучение детей в группах общеразвивающей икомпенсирую-

щейнаправленности.Группы компенсирующей направленности посещают дети с тяжёлыми наруше-

ниямиречи. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Общее количество групп – 10. Из них: 

8- групп – общеразвивающей направленности; 

2 - группы – компенсирующей направленности; 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.Ведущим видом 

деятельности работы детьми, является игровая, познавательноисследовательская, двигательная.В 

учреждении создана необходимаясреда для осуществления образовательной деятельно-

сти.Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 93 %. Обеспеченностьспортивны-

минвентарем - 86 %. Учебная и методическая литература, периодическая печать,детская художе-

ственная литература - 91%.Наличие компьютерной техники: 3 персональных компьютера, 2 ноутбу-

ка. Так же вДОУ имеются 3 принтера, мультимедийное оборудование, музыкальный центр. В груп-



 

пахимеются магнитофоны. В ДОУ подключён Интернет, имеется электронная почта, работаетофи-

циальный сайт учреждения. 

На территории Учреждения для каждой возрастной группы оборудован уча-

сток,отгороженный зелёными насаждениями. На участках расположены малые архитектурныефор-

мы, разбиты цветники.Предметно – развивающая средаорганизованавсоответствии с принципами 

ФГОС ДО: содержательно - насыщенная, трансформируемая,полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная.  

Количество и конкретный ассортимент оборудования и игрушек в группах определяютсяпе-

дагогами самостоятельно, исходя из материальных возможностей. Развивающий эффектимеют не 

сами по себе предметы, а деятельность, в которую включены воспитанники. Вовсех возрастных 

группах созданы различные центры активности. Наличие центров обеспечивает психологическую 

защищённость и эмоциональноеблагополучие каждого ребёнка, способствует повышению качества 

усвоения материала. 

Развивающая среда организована с учётом того, чтобы каждый воспитанник могзанимать-

ся любимым делом и в то же время занимались разными видами деятельности, не 

мешая друг другу, наличие центров позволяет детям объединяться небольшими группами 

по общим интересам. 

Насыщенность соответствует возрастным особенностям детей, имеется разнообразиематери-

алов, оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную,творческую, дви-

гательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Вгруппах имеются, музы-

кальные центры, материалы для сюжетно-ролевой игры, природныйи бросовый материал, уголок 

уединения, разнообразие игр по логическому мышлению,центр творчества, центр дидактической 

игры, центр краеведения, лаборатория дляэкспериментирования, игровое и спортивное оборудова-

ние. 

Пространство группы постоянно трансформируется в зависимости отобразовательной ситуа-

ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Свободное пространство на полу даёт возможность сооружать постройки. Столы и стульяпе-

реставляются в зависимости от задуманной деятельности. Для эффективной организациидвигатель-

ной активности в групповых помещениях мебель размещена таким образом, чтово время свободной 

деятельности детей столы раздвигаются, оставляется максимальноепространство для движения. 

Игры, пособия, мебель пригодны для использования вразных видах деятельности. Игры, по-

собия расположены в доступных для детей местах ииспользуются по желанию детей. При организа-

ции предметно – развивающейпространственной среды учитываются индивидуальные и возрастные 

особенностиразвития. 

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы поддержи-

вать интерес у детей. 

Развивающая среда является вариативной. В группе организованы различные центры(для иг-

ры, конструирования, уединения), наполненные разнообразными материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Доступность. Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для 

детей, сгруппированы по центрам. Конечно, очень важно не только сделать всё доступным,но и по-

мочь детям правильно и рационально это использовать. Центры развития меняютсяместами для то-

го, чтобы они не надоедали детям. «Постоянные» игрушки убираются, ачерез определённое время 

выставляются обратно. 

Безопасность предметно-пространственной среды. Создана развивающая среда вгрупповых 

комнатах в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарногигиеническими нор-

мами. Вся мебель в группах изготовлена из безопасныхсертифицированных материалов, без острых 

углов. Все игрушки имеют сертификатсоответствия. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,оборудования и ин-

вентаря в групповых помещениях в соответствии с обеспечивают: 

― игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

― двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 



 

― эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; 

― возможность самовыражения детей, 

― учёт национально-культурных условий. 

 

Социокультурный контекст  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной основе 

воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенно-

сти и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультур-

ного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания 

 

Общность образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношениймежду людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудникамиМБДОУ «Улыбка». Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которыезаложены в основу Программы. Осно-

вой эффективности такой общности являетсярефлексия собственной профессиональной деятельно-

сти. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностныхориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самыенезначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьмивнутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основечувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость,щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизньсобытиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всехвзрослых чле-

нов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждениявоспитывающими взрослы-

ми особенностей ребенка невозможно выявление и вдальнейшем создание условий, которые необ-

ходимы для его оптимального иполноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,сотворчество и 

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

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов увсех участников общности. 

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

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся егособственными.Общность стро-

ится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждомвозрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости отрешаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценногоразвития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественногоповедения, под руко-



 

водством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группесверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с нимтакие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

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

ющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и егоуспешность в том или ином со-

обществе. Поэтому так важно придать детскимвзаимоотношениям дух доброжелательности, разви-

вать у детей стремление и умениепомогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам,общими усилиями достигать поставленной цели. 

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

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как состаршими, так и с млад-

шими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,помимо подражания и приобрете-

ния нового, рождает опыт послушания, следованияобщим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – этовозможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а такжепространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастнойгруппе обла-

дает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющаяуклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на созданиевоспитывающей среды как условия ре-

шения возрастных задач воспитания. Общаяпсихологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка,отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необ-

ходимые условиянормальной жизни и развития детей.Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики иповедения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время неторо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Образова- Направле- Ценности задачи 



 

тельная 

область 

ния воспи-

тания 

«Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие» 

патриоти-

ческое, 

духовно-

нрав-

ственное, 

социаль-

ное и тру-

довое 

«Родина», «При-

рода», «Семья», 

«Человек», 

«Жизнь», «Ми-

лосердие», 

«Добро», 

«Дружба», «Со-

трудничество», 

«Труд». 

воспитание любви к своей семье, сво-

ему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отноше-

ния к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, дру-

гим людям вне зависимости от их эт-

нической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего наро-

да, к нравственным и культурным 

традициям России; 

содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, прекрасном 

и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной пози-

ции. 

создание условий для возникновения 

у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребёнком опыта милосердия и забо-

ты; 

поддержка трудового усилия, при-

вычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умствен-

ных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

формирование способности бережно 

и уважительно относиться к резуль-

татам своего труда и труда других 

людей 

Познава-

тельное 

развитие 

познава-

тельное 

патриоти-

ческое 

«Человек», «Се-

мья», «Позна-

ние», «Родина» 

и «Природа» 

воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения обра-

зования для человека, общества, 

страны; 

приобщение к отечественным тради-

циям и праздникам, к истории и до-

стижениям родной страны, к куль-

турному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - пред-



 

ставителям разных народов России 

независимо от их этнической принад-

лежности; 

воспитание уважительного отноше-

ния к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответствен-

ного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохране-

нию природы. 

Речевое 

развитие 

социаль-

ное эсте-

тическое 

«Культура», 

«Красота» 

владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного пове-

дения; 

воспитание отношения к родному 

языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления гово-

рить красиво (на правильном, бога-

том, образном языке) 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие 

эстетиче-

ское 

«Красота» 

«Культура», 

«Человек», 

«Природа» 

воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, 

любви) 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); 

приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художе-

ственной культуры с целью раскры-

тия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

становление эстетического, эмоцио-

нально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармониза-

ции внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка; 

формирование целостной картины 

мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности, поддержка его 



 

готовности к творческой самореали-

зации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми) 

Физиче-

ское раз-

витие 

физиче-

ское оздо-

ровитель-

ное 

«Жизнь», «Здо-

ровье» 

формирование у ребёнка возраст со-

образных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-

ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, за-

каливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоя-

тельности, уверенности, нравствен-

ных и волевых качеств. 

 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного един-

ства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ «Улыбка». 

В нашем МБДОУ «Улыбка» в процессе воспитательной работы запланированы следующие 

виды работ с родителями: 

родительское собрание; 

дни открытых дверей; 

консультации; 

семинары; 

семинары; 

практикумы; 

конференции. 

 

События образовательной организации 

С целью организации традиционных событий используется комплекснотематическое плани-

рование образовательного процесса. Темы определяются исходя изинтересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта иинтегрируют содержание, методы и приёмы из разных 

образовательных областей. Единаятема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях, детскойпрактической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке и ориентирова-

на на всенаправления развития ребёнка дошкольного возраста.Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. Удошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Учреждение является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. 

Одним из путей повышения качества образования в Учреждении является установление 

прочных взаимосвязей с социумом. Взаимодействие учреждений разных видов и типов имеет 

огромное значение для удовлетворения разнообразных потребностей дошкольного образования. Ор-

ганизованная деятельность способствует обеспечению качественного образования воспитанников в 

рамках обновления содержания дошкольного образования в целом. 
Социум  Учреждения Содержание взаимо-

действия 

Административная МОиН РХ; Город- Ознакомление с 



 

структура  ской отдел обра-

зования ГМК. 

нормативноправовой 

документацией; 

Представление от-

четности; Участие в 

программах и кон-

курсах. 

Образование и наука ХакИРОиПК; 

МБОУ СОШ № 

18; ДОО города. 

Модернизация обра-

зования; Обмен 

опытом; Участие в 

конкурсах; Органи-

зация преемственно-

сти образовательной 

деятельности; Обо-

гащение социально-

го, коммуникатив-

ного опыта, расши-

рение сферы интере-

сов детей; 

 Территориальная 

ПМПК 

Ранняя диагностика 

и коррекция нару-

шений развития у 

детей с ОВЗ. 

Культура  Библиотека 

г.Черногорска; 

Экскурсии; Прове-

дение совместных 

мероприятий; Орга-

низация мероприя-

тий, обогащающих 

эмоциональную 

жизнь ребёнка яр-

кими впечатления-

ми. 

Правоохранительные 

органы, субъекты 

профилактики  

ОМВ ГИБДД по г. 

Черногорску; ГУ 

МЧС по РХ. 

Просветительская 

деятельность дляде-

тей и родителей (за-

конных представи-

телей) по профилак-

тике ДДТТ; Сов-

местная просвети-

тельская деятель-

ность для детей и 

родителей (закон-

ных представителей) 

по пожарной без-

опасности – про-

смотр мультфиль-

мов, беседы, празд-

ники, с/ролевые иг-



 

ры. 

Медицина  ГБУЗ РХ Черно-

горская межрай-

онная детская 

больница 

Плановые лечебно 

профилактические 

мероприятия с деть-

ми. 

 

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%. Все педагоги своевременнопроходят допол-

нительное профессиональное образование. 83% педагогов владеютнавыками пользователя ПК. Так-

же педагоги повышают свой профессиональный уровень,через посещения городских методических 

объединений, прохождение процедурыаттестации, самообразование, участвуют в конкурсах раз-

личных уровней, чтоспособствует повышению уровня профессионального мастерства, накоплению 

ираспространению педагогического опыта, положительно влияет на развитие Учреждении. 

Всего в Учреждении работаем 24 педагога, из них 17 педагогов имеют высшее образование, 7 

средне специальное образование. 

16 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога высшую категорию и 

4 на соответствие. 

 

Нормативно - методическое обеспечение программы  

Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство 

по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

 

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия или отсут-

ствия у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности россий-

ского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий обу-

чающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских до-

мов, 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, этнокуль-

турных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуа-

цию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целе-

вых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1)направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполага-

ющее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потреб-

ностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются осо-

бенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2)формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 



 

3)создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой катего-

рии дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4)доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ре-

бёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образова-

тельными потребностями; 

5)участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольно-

го возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по национально – региональному компоненту «ХАКАСИЯ – ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» 

Авторский  коллектив: Асочакова Л.В., Климова В. Д., Колмакова Н. В., 

Кононова О. В.,  Можевикина М. Ш.,  Петелина В.К., Привалова Г. И., Сагалакова Л. М.,  

Танбаева Т. П., Чаптыкова Т. С., Чугунекова Р.К. 

Ачисова Н. И. 

Программа создана для ознакомления дошкольников с культурой хакасов, природой Хака-

сии, историей в соответствии с требованиями Государственного стандарта дошкольного образова-

ния. Программа рассчитана на 3 возрастные группы. В ней изложены методы и этапы ознакомления 

детей с малой родиной Хакасией. Дети обучающиеся по данной программе, получают знания и впе-

чатления на ином качественном уровне и в дальнейшем легко и с интересом учатся в школе. 

Цель программы– создать условия для ознакомления детей дошкольного возраста с культу-

рой хакасского народа, создание условий для развития личности ребенка в процессе взаимодействия 

с различными объектами окружающей его национальной культурой и материальной средой в ее 

многообразии. С красотой окружающего мира и природы. 

Задачи программы:   

- дополнить базовые программы воспитания, обучения и развития национально-

региональным компонентом; 

- повысить профессиональный уровень работников ДОУ по НРК; 

- использовать в системе исторический и этнографический материал для воспитания у детей 

патриотизма; 

- формирование доброжелательного отношения детей к представителям других национально-

стей; 

- соблюдать нравственный этикет по отношению к языку, национальным обычаям и традици-

ям хакасского народа; 

- учитывать возрастные особенности детей для эффективного использования работы по 

национально-региональному компоненту. 

Принципы: 

- гуманизация образовательного пространства;                                               

-соответствие содержания и форм реализации НРК с возрастными особенностями детей; 

- экологичности образовательного процесса по отношению к ребенку; 

- визуальности образа (выставки, экскурсии, смотры, праздники); 

- сохранение национальных ценностей; 

- модификация учебных планов и программ в соответствии с требованиями информационных 

процессов; 

- обеспечение единогоинформационного пространства для единого образовательного процес-

са.                                                                                                                                   

Приоритеты: 

- окружающие изучаемые предметы должны быть национальными; 

- использовать все виды фольклора (сказки, песенки, считалки, пословицы, поговорки, тах-

пах, хороводы); 

- отводить место в приобщении детей к народной культуре праздникам и традициям; 

- знакомить с орнаментами, чеканками, вышивками хакасов. 



 

Средства обучения. 

Следует широко использовать имеющийся фонд учебно-наглядных пособий, экранных и зву-

ковых средств обучения, демонстрационные карточки, раздаточный изобразительный материал, 

учебные диафильмы, звуковые пособия, литературу. 

С программным содержанием и примерным тематическим планированием можно ознакомит-

ся на стр 3 - 17 

 

IVОрганизационный раздел 

Обязательная часть 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

1)признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповто-

римости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его ин-

дивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей цен-

ности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанни-

ка; 

2)решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обога-

щенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивиду-

альные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образова-

тельных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснован-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3)обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в МБДОУ «Улыбка», в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образова-

тельной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирова-

ние умения учиться); 

4)учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятель-

ности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5)создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетиче-

скому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право 

на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6)построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситу-

ацию его развития; 

7)индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образова-

тельной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагоги-

ческой диагностики (мониторинга); 

8)оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специ-

альных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствую-

щих получению дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том числе посред-

ством организации инклюзивного образования; 

9)совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов ро-

дительского и профессионального сообщества; 

10)психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

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

укрепления их здоровья; 



 

11)вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребно-

стями и возможностями семьи обучающихся; 

12)формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13)непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных от-

ношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его содержания, направ-

лений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14)взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагоги-

ческой практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

15)использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16)предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17)обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использо-

вания материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

4.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) рассматривается как часть 

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ре-

бёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специ-

ализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, оборудова-

ние, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепле-

ния здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов 

детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и 

вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению и соот-

ветствуют: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- Программе; 

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

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС 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 здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 



 

В соответствии с ФГОС ДО РППС: 

- содержательно-насыщенная; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- доступная;  

- безопасная. 
 

В группах раннего возраста РППС предусматривает наличие центров детской активно-

сти: 

Название центра актив-

ности  

Направленность  

Центр двигательной ак-

тивности  

Для развития основных движений детей  

Центр сенсорики и кон-

струирования  

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  

Для организации совместных игр со сверстниками под руковод-

ством взрослого.  

Центр творчества и про-

дуктивной деятельности  

Для развития восприятия смысла музыки, поддержки интереса к 

рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобрази-

тельных средств.  

Центр познания и комму-

никации (книжный уго-

лок)  

Для развития восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания 

картинок.  

Центр экспериментирова-

ния и труда  

Для организации экспериментальной деятельности с материала-

ми и веществами (песок,  

вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и ста-

новления  

действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, ло-

патка и  

 

В группах для детей дошкольного возраста РППС предусматривает наличие центров 

детской активности: 

Название центра активно-

сти 

Направленность 

Центр двигательной ак- Ориентирован на организацию игр  



 

тивности  

 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, сред-

ней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкаль-

ном залах, интенсивной подвижности на групповых участках,  

спортивной площадке, всей территории детского сада) в инте-

грации с содержанием  

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  

Центр безопасности  Позволяющий организовать образовательный  

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедея-

тельности  

в интеграции содержания образовательных областей «Физиче-

ское  

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Центр игры  Содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с  

содержанием образовательных областей «Познавательное разви-

тие»,  

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое разви-

тие».  

Центр конструирования  Центр, в котором есть разнообразные виды  

строительного материала и детских конструкторов, бросового  

материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материа-

лов для  

организации конструкторской деятельности детей в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Познавательное раз-

витие»,  

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

«Художественно-эстетическое развитие».  

Центр логики и математи-

ки  

Содержащий разнообразный дидактический материал и разви-

вающие игрушки, а также  

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции с  

содержанием образовательных областей «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие».  



 

Центр экспериментирова-

ния, организации наблю-

дения и труда  

Игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидак-

тические пособия,  

которого способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Познавательное раз-

витие», «Речевое  

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Центр познания и комму-

никации  

Оснащение, которого обеспечивает расширение кругозора детей 

и их знаний об окружающем  

мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познава-

тельное  

Книжный уголок Содержащий художественную и документальную  

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры,  

освоение разных жанров художественной литературы, воспита-

ние любви и интереса к художественному слову, удовлетворение  

познавательных потребностей в интеграции содержания всех об-

разовательных областей.  

Центр театрализации и 

музицирования  

 

Оборудование, которого позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность  

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное раз-

витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Физическое развитие».  

Центр уединения  

 

Предназначен для снятия психоэмоционального  

напряжения воспитанников.  

Центр коррекции 

 

Предназначен для организации совместной  

деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направленн на коррекцию имеющихся у них нарушений.  

Центр творчества Предназначен для реализации  

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд) в интеграции с содержанием образо-

вательных  

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



 

циально-коммуникативное  

развитие».  

   В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для родителей. На них разме-

щена разнообразная информация по вопросам психолого–педагогического просвещения родителей, 

с целью повышения уровня общей и педагогической культуры.  

   Территория детского сада – важное составляющее звено предметно–развивающей среды. В 

летний период развивающим пространством становится территория детского сада, стараниями пе-

дагогов оснащенная различными объектами, которые используются для оздоровления и экологиче-

ского воспитания детей: домик для насекомых, огород, цветочные клумбы, тропа здоровья. На тер-

ритории с детьми организуются различные массовые мероприятия: конкурсы, развлечения, празд-

ники. Это способствует воспитанию бережного отношения к природе, формированию экологиче-

ской культуры у детей. 

 

4.3 Описание материально технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическим материалом и средствами обучения и воспитания в 

соответствии с ФОП 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октяб-

ря 2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 

г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21:  

-  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

-  оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию;  

-  естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции;  

-  водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению;  

-  приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

-  организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала;  

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и  

электробезопасности;  

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

Наименование Психолого-педагогическое 

назначение 

Оснащение 

Кабинет педагога- пси-

холога и учителя лого-

педа  

 

Индивидуальные и подгруп-

повые занятия с детьми.  

• Индивидуальные консуль-

тации, беседы с педагогиче-

ским, медицинским, обслу-

живающим персоналом и ро-

дителями.  

• Просветительская, разъяс-

нительная работа с  

• Компьютер  

• МФУ  

• Пособия для занятий  

•Демонстрационный, разда-

точный материал для занятий 

с детьми  

• Игрушки, муляжи  

• Песочный стол  

 



 

 

 родителями и сотрудниками 

ДОУ по вопросам воспитания 

и развития детей дошкольно-

го возраста  

• Создание благоприятного 

психо – эмоционального кли-

мата для детей, сотрудников 

ДОУ и родителей  

 

 

Методический кабинет • Методическая библиотека 

для педагогов  

• Семинары, консультации  

• Круглые столы  

• Педагогические часы  

• Педагогические советы  

• Повышение профессиональ-

ного уровня  

педагогов  

• Разъяснительная работа с 

родителями по  

вопросам воспитания и разви-

тия детей дошкольного воз-

раста  

•Библиотека педагогической 

и методической литературы  

• Библиотека периодических 

изданий  

• Пособия для занятий  

• Опыт работы педагогов  

•Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов  

•Демонстрационный, разда-

точный материал для занятий 

с детьми  

• Иллюстративный материал  

•Изделия народных промыс-

лов  

• Игрушки, муляжи  

• Компьютер  

• Ноутбук  

• Экран на штативе  

• Мультимедиа проектор  

• Информационные стенды  

• МФУ  

Музыкальный и физ-

культурный зал 

• Утренняя гимнастика под 

музыку  

• Праздники, физкультурные, 

музыкальные досуги, НОД, 

индивидуальная работа  

• Музыкотерапия  

Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

•Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала  

• Музыкальный центр  



 

• Развитие музыкальных спо-

собностей детей, их эмоцио-

нально – волевой сферы  

• Обучение детей дошкольно-

го возраста игре на музы-

кальных инструментах  

• Подгрупповая и индивиду-

альная работа  

• Развитие творческих спо-

собностей детей посредством 

различных видов театрализо-

ванной деятельности  

• Консультационная работа по 

вопросам физического, музы-

кального воспитания для ро-

дителей  

• Пианино  

•Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

• Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведени-

ями  

• Различные виды театров  

•Ширма для кукольного те-

атра  

•Детские и взрослые костю-

мы  

• Детские стулья  

• Интерактивная доска  

• Мультимедиа проектор  

•Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лаза-

ния  

•Мягкие спортивные модули  

Медицинский кабинет Осмотр детей  

• Консультативно –  

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

• Профилактическая – оздо-

ровительная работа с детьми  

Мед. Документация  

•Медицинское оборудование 

• Кушетка детская  

• Компьютер  

• МФУ  

Групповые помещения • Центр сюжетно – ролевой 

игры;  

• Центр грамотности, куда 

включаются книжный уголок 

и все игры, и оборудование 

для развития речи;  

• Центр науки, куда входит 

уголок природы и место для 

детского экспериментирова-

ния и опытов с соответству-

ющим оборудованием и мате-

риалами;  

• Центр строительно-

•Дидактические игры на раз-

витие психических функций 

– мышления, внимания, па-

мяти, воображения  

• Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте  

• Географический глобус  

• Географическая карта мира  

• Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды  

•Плакаты и наборы дидакти-



 

конструктивных игр;  

• Центр искусства, где разме-

щаются материалы по озна-

комлению с искусством, 

предметы искусства, матери-

алы и оборудование для дет-

ской изобразительной дея-

тельности.  

ческих наглядных материа-

лов с изображением живот-

ных, птиц, насекомых, обита-

телей морей, рептилий  

• Магнитофон, аудиозаписи  

•Детская мебель для практи-

ческой деятельности  

• Книжный уголок  

•Уголок для изобразительной 

детской деятельности  

• Игровая мебель. Маркеры и 

атрибуты для сюжетно – ро-

левых игр: «Семья», «Мага-

зин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Биб-

лиотека»  

• Природный уголок  

• Конструкторы различных 

видов  

•Головоломки, мозаики, паз-

лы, настольные игры, лото.  

•Развивающие игры по мате-

матике, логике  

• Различные виды театров  

•Физкультурное оборудова-

ние для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, мас-

сажные коврики и мячи, ре-

зиновые кольца и кубики.  

 

 

 

Методическое сопровождение Программы: 

Образовательная об-

ласть/задачи 

Инструментарий части программы  

Социально-

коммуникативное развитие 

• Труд 

• ОБЖ 

Труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 лет. Партнерство до-

школьной организации и семьи / Под ред. С.С. 



 

• Социальные отношения 

• Формирование гражданствен-

ности и патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Прищепа, Т.С. Шатверян.  

ОБЖ 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопас-

ности» у детей от 3- 8 лет 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы без-

опасности детей дошкольного возраста: Программа 

дошкольных образовательных учреждений // До-

школьное воспитание(э) 

Коган М.С., Правила дорожные знать каждому по-

ложено, 2008(м.к) 

Шорыгина Т.А., Правила пожарной безопасности, 5-

8 лет, 2006(м.к) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в 

природе. — М.: Цветной мир, 2013. (э) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Что такое хорошо, что 

такое плохо. — М.: Цветной мир, 2013. (э) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопас-

ность. — М.: Цветной мир, 2013. (э) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. — 

М.: Цветной мир, 2013. (э) 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления: уч.-метод. пособие. — М.: Цвет-

ной мир, 2013. (э) 

Лыкова И.А «Мир безопасности» 

Социальные отношения 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (2-3 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Подго-

товительная к школе группа (6–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Губано-

ва Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 



 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (гото-

вится к печати).  

Кинеева М., Кузина В. «Финансовая грамотность» 

для детей от 5-7 лет 

Формирование гражданственности и патриотиз-

ма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История рос-

сийского герба: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., «Мы живем в России» 

направлена на работу по гранжданско – патриотиче-

скому воспитанию с детьми 4 – 7 лет.(э) 

Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С., 

Парциальная программа рекреационного туризма 

для детейстаршего дошкольного возраста «Весёлый 

рюкзачок» (э) 

Мирилова Т.Л., «Воспитание хороших манер», 

2009(м.к) 

Корчинова О.В., «Детский этикет» от 3-7 лет, 

2002(м.к) 

Познавательное развитие 

1.Сенсорные эталоны и позна-

вательные действия 

2.Математические представле-

ния 

3.Окружающий мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

ШиянО.А., Развитие творческого мышления. Рабо-

таем по сказке 3-7 лет 

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие позна-

вательных способностей дошкольников 5-7 лет 

Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром (3-7 лет) 

Дыбина О.В., Ребенок в мире поиска. 3—7 лет (э) 

2.Математические представления 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических представлений: Млад-

шая группа (3–4 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование эле-

ментарных математических представлений: Средняя 

группа (4–5 лет). Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений: Старшая группа (5–6 лет). Помораева 

И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений:  

Юный эколог Авторская программа 

С.Н.Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. Система рабо-

ты в младшей группе: 3–4 года.  

Юный эколог.  Система работы в средней группе: 4–

5 лет.  

Юный эколог. Система работы в старшей группе: 5–



 

6 лет.  

Юный эколог. Система работы в подготовительной 

к школе группе: 6–7 лет. 

 Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений (5–

9 лет).  

А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова-

Парциальнаяпрограммарекреационноготуризмадля 

детей старшегодошкольноговозраста«Весёлый рюк-

зачок» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: (2–3 года). (3–4 года).  (4–5 лет).(5–6 

лет). (6–7 лет). (м.к) 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением (2–3 года). (3–4 года).  (4–5 

лет).(5–6 лет). (6–7 лет). (м.к) 

Речевое развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).(3–4 года). (4–

5 лет). (5–6 лет). (6–7 лет).   

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для ра-

боты с детьми, раздаточный материал 2–3 лет. 3–

4 лет. 4–6 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Разда-

точный материал. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Гла-

голы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори пра-

вильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один—много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Колесникова Е.В. "Развитие речи у детей 2-3 лет" 

Учебно-методическое пособие к иллюстративному 

материалу "От звукоподражаний к словам" (э) 

Колесникова Е.В.Развитие звуковой культуры речи 

у детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие к ра-

бочей тетради "Раз-словечко, два-словечко" (э) 

Колесникова Е.В. "Развитие фонематического слуха 

у детей 4-5 лет" Сценарии учебно-игровых занятий к 

рабочей тетради "От слова к звуку" (э) 

Колесникова Е.В.Развитие звуко-буквенного анали-

за у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради "От А до Я" (э) 

Колесникова Е.В., Развитие интереса способностей 

к чтению у детей 6-7 лет (э) 

Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая деятельность 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

2–3. 3–5 лет. (э) 

Прохорова Г.А., Утренняя гимнастика для детей 2–7 



 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

лет (э) 

Пензулаева Л. И., Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 3-7 лет (м.к.) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года). (4–5 лет).(5–

6 лет). (6–7 лет). (м.к.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО 

Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду: Младшая группа (3–4 года).(4–5 лет).(5–6 

).(6–7 лет). (м.к.) 

КуцаковаЛ.В.- Конструирование и ручной труд в 

детском саду - Программа и методические рекомен-

дации - Для занятий с детьми 2–7 лет (э) 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет.3–4 лет. 

4–5 лет. 5–6 лет. 6–7 лет.  

Колдина Д. Н. Игры-занятия с малышом. Первый 

год жизни. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. 3–

4 лет. 4–5 лет. 5–6 лет. 6–7 лет.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. 3–4 лет. 

4–5 лет. 5–6 лет. 6–7 лет.  

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дым-

ковская игрушка», «Золотая хохлома», «Каргополь-

ская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная 

гжель», «Филимоновская игрушка».  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Для работы с детьми 2–7 лет. Комарова И.И., 

Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ.  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспита-

ние в детском саду: Младшая группа (3–4 года). За-

цепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Зацепина 

М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в дет-

ском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПО-

МОЩЬ 

- создание условий для равного 

доступа к образованию для 

всех детей дошкольного воз-

раста с учётом разнообразия 

образовательных потребностей 

и индивидуальных возможно-

стей;  

- оказание квалифицированной 

помощи с учётом индивиду-

альных особенностей ребёнка. 

Нищева Н.В. «Развитие математических представ-

лений у дошкольников с ОНР (6 -7 лет)» 2011 г. 

Нищева Н.В. «Развитие математических представ-

лений у дошкольников с ОНР (5 - 6 лет)» 2011 г 

Литвинова О.Э. «Конструирование в подготови-

тельной к школе группы. Конспекты совместной де-

ятельности с детьми 6 – 7 лет» 2017г. 

Литвинова О.Э. «Конструирование в подготови-

тельной к школе группы. Конспекты совместной де-

ятельности с детьми 5 - 6 лет» 2017 г. 

Нищева Н.В. «Опытно – экспериментальная дея-

тельность. Конспекты занятий в разных возрастных 



 

группах»2019 

Нищева Н.В. «Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи) с 3 – 7 лет. 2015 г. 

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. 

«Комплексно – тематическое планирование коррек-

ционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5-6 и с 6 – 7 лет. 

2015 г. 

Нищева Н.В. «Познавательно исследовательская де-

ятельность как направление личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры.»2013 г. 

Педагогический мониторинг 

- ориентация на оценку инди-

видуального развития детей 

дошкольного возраста для 

определения эффективности и 

дальнейшего планирования пе-

дагогических действий 

Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе 

проводится по методике Верещагиной Н.В.: «Диагности-

ка педагогического процесса в дошкольной образова-

тельной организации» 

Диагностика речевого развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи «Карты развития» рекомендова-

ны образовательной программой дошкольного обра-

зования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) – автор Н.В. Нищева. 

Социометрическое обследование «Социометриче-

ский эксперимент» Я.Л Коломенский. 

Региональная программа 

 

Программа по национально – региональному ком-

поненту«ХАКАСИЯ – ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» 

Авторский коллектив: Асочакова Л.В., Климова В. 

Д., Колмакова Н. В.,Кононова О. В., Можевикина М. 

Ш., Петелина В.К., Привалова Г. И.,Сагалакова Л. 

М., Танбаева Т. П., Чаптыкова Т. С., Чугунекова 

Р.К., Ачисова Н. И. 

 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов образова-

тельной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные 

дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия:  

Методические ресурсы для педагога:  

http://adalin.mospsy.ru  – Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое консульти-

рование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие занятия с детьми 

дошкольного возраста.  

http://childhoodbooks.ru  – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и некоторых 

хороших книгах современной России.  

http://edu.km.ru  – Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий».  

http://homestead.narod.ru  – «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей.  

http://kinklub.com – Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской 

тематикой. Детская поисковая система   

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных  

и кинематографических произведений для реализации Программы образования 



 

 

4.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и анимацион-

ных 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 нашегоко-

та…», «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» (обработ-

ка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик»,«Слон», 

«Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кри-

чит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский 

В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь»,«Гоп-гоп», Ла-

гздынь 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. «Ба-

иньки», 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…», «Ки-

сонька- мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуре-

чик…», «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 избуш-

ку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса 

и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» 

(обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В 

гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюш-

ка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых 

братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка 

в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто 

П.«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Коте-

нок»,«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. 

«Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хво-

стик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. «Ветер, ве-

тер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. «У машины есть водитель»; 

Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский 

К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как 

Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская 

Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», «Тетя 

дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», 

«Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с 

семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чу-

ковский 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, 

шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у бабу-

си…»,«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего ко-

та...»,«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь при-

шла...»,«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележ-

ке...»,«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...»,«Чики-чики-чикалочки...». 



 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. Булато-

ва;«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюб-

ской);«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 зве-

ролова» 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 ко-

зы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворе-

ния«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (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 бога-

тырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из кни-

ги«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 вес-

на...»; 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. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и ко-

шечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-дождик, весе-

лей»,«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», «Идет лисичка по мо-

сту…», «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 це-

лый…»,«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, поте-

тень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обра-

ботка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- 

Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зер-

нышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (об-



 

работка 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. Яхи-

на;«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обработка 

К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. Ва-

ждаева); «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.   Чер-

ный«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бу-

нин 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 крестьян-

ской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе»; Ку-

шак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на све-

те», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. 

«Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков 

С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», 

«Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; 

Носов Н.Н. 

«Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и 

Людмила»), «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; 

Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. 

«Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; 

Хармс Д.И.«Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость»,«Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов В.Д. «Как найти 

дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок – 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 шала-

шик», 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. «Не-

слух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Со-

бака 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. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис 

Я.«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходь-

ко;«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михал-

кова. 



 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. 

Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к 

маме», «Улитка и Кит» (пер. М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), 

Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В.Фербикова), МугурФ.«Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О.«Поцелуй 

в ладошке» (пер. Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги«Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» (пер. 

Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и 

его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхан-

сонГ.«МуллеМек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговор-

ки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два брат-

ца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толсто-

го);«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обра-

ботка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. 

Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- ля-

гушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова).Сказки народов мира. «Госпожа Мете-

лица», 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»; Вол-

кова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есе-

нин 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»; Степа-

нов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмако-

ва И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; 

Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кро-

ватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была 

семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар 

А.П.«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол»,«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 кален-



 

дарь»,«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лес-

ные 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 ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д.«Крупеничка»; 

Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Ло-

фтинга). 

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. Заходе-

ра); 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. Ган-

зен),«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 пла-

тье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с 

датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у 

кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с 

англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. 

Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, 

все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); 

Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у 

которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговор-

ки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная» (из   сборника   А.Н.   Афанасье-

ва);«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) 

(из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Си-

меонов– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капи-

цы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розоч-

ка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. 

с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 

«Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. 

Т.Габбе),«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 



 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки»,«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», «По-

роша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о не-

известном 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 голу-

бой»; 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. «Счи-

талки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   Серова   Е.В. 

 Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Ро-

динойзовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чаро-

дейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Вол-

шебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воро-

бьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко 

М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И.«Русачок-травник», «Сто-

жок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. 

«Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); 

Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Со-

колов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г.«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустов-

ский 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- свое-

му»; 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. «Вычи-

танные 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 оловянный 

солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. 

с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шу-

стовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэр-

рол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. 

«Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про ДжемаймуНырнивлу-

жу» (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. Кузне-

цовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 



 

Примерный перечень музыкальных произведенийот 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свиридо-

ва;«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; «Колыбель-

ная»,«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, люлюш-

ки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Со-

ковниной; «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 кукла-

ми», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. мелодия, сл. А. 

Ануфриевой. 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание.   «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   Г.   Фрида;   «Колыбельная»,   муз. 

В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. 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; «Ли-

са»,«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. 

нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот 

так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», 

белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевско-

го;«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», «Ли-

са»,«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», бело-

рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мело-

дия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Фино-

ровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и куроч-

ка», 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. Михай-

ловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Пет-

рушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные момен-



 

ты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тили-

чеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвер-

гера. 

 

от 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платоч-

ком», 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. Фе-

ре;«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель;«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыпля-

та», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробуш-

ки»,«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. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мира-

джи;«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурби-

ной;«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. пес-

ня;«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. Михайло-

вой;«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 те-

бя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шо-

стаковича (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. Тиличе-

евой;«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;   «Пальчи-

ки и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Вы-

сотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамо-

ва;«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 платоч-

ки», 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- муры-

сонька», 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. Высот-

ской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; « 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глин-

ки;«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. Жи-

лина; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидо-

ва;«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководите-

ля;«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. Флото-

ва;«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. Сидель-

никова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка про-

стая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народ-

ные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потолов-

ского;«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?», «Весе-

лые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инстру-

мент»;«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 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. Попатен-

ко; 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цик-

ла«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. ««Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличее-

вой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, 

сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Сне-

гурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоровод-

ная», 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 буб-

ном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попа-

тенко; «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 дет-

ки?»,«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бурати-

но»,«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, об-

раб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» (музыкальная играс-

казка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличее-

вой;«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамо-

ва; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

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. Мусоргского (вступление 

к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушеч-

ка», 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. До-

линова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат- 

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свида-

нья,детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Празд-

ник 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. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);«Попрыгунья», 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 



 

«Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мело-

дия, обраб. Ю. Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз.М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремуш-

ками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Тру-

товского. 

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 ра-

нешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. 

А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмен-

та»,«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена го-

да»,«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, «Му-

ха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по ули-

це», 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 пере-

пляс», 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. Ри-

сунки 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. Чуковско-

го«Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 

корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыплята-

ми»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 



 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», «Цветы и пло-

ды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михайлов «Овощи и фрукты»; И. 

Машков«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых 

цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В са-

ду»; 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. Чермошен-

цев«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки Мороза»; А. Пла-

стов«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.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов «Цветы на 

окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; 

А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; 

В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; 

Н.Рачков«Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;     

О.Кипренский«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», 

«Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. 

Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и 

Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет».Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», «Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Со-

кольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богаты-

ри»,«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», «Сено-

кос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с перси-

ками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», 

Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи дет-

ства»; 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 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их эле-

ментов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психоло-

гических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и 

взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и цен-

ностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время про-

смотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сцена-

риев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и ани-

мационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к 



 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федераль-

ный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, 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. 

Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐрИ.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐрВ.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм «Ко-

тенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

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.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐрыВ.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», режиссѐрВ.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐрГ.Сокольский, 1977. Фильм 

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐрыИ.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. Фильм «Чест-

ное 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. Бо-

тов, 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. 

Сериал «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», режиссерВ.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐрА.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», режиссѐрЛ.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

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+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Дэвид 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия WaltDisney, ре-

жиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия WaltDisney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия WaltDisney, ре-

жиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия UniversalPictures, режис-

сер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

BlueSkyStudios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 

DreamsWorkAnimation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия GutsyAnimations, 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», режис-

сер 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», ре-

жиссѐрыИ.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐрЛ.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. 

 

4.5 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2022, № 9, ст. 1341).В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО создаёт 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реа-

лизации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 Примерный режим дня в группе детей. Холодный период года 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период годаувеличивается ежедневная длительность пребывания де-

тей на свежем воздухе,образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).Согласно пункту 185 Сан-

ПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха нижеминус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитыватьтакже индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО ирегулирует-

ся СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режимдня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательныхпрограмм, сезона года. Ниже приведены требования к организацииобразова-

тельного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоватьсяпри изменении режима дня. 
 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 Примерный режим дня в группе детей. Холодный период года 
Содержание 1-2лет 

Ранний возраст 

 2 - 3 лет. 

Ранний 

возраст 

3-4 года 

Младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

5-6 лет 

Старшая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

5-6 лет 

Старшая лого-

педическая 

группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельные иг-

ры 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.05 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  7.50-8.00 7.50-8.00 7.55-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.05-8.15 8.20-8.25 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.05-8.35 8.10-9.00 8.20-8.55 8.30-8.50 8.15-8.55 8.25-50 

Подготовка к заняти-

ям 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.45 9.00-9.10 8.55-9.05 8.50-9.05 8.55-9.05 8.50-9.05 

Занятия (включая 

гимнастику в процес-

се занятия -2 минуты, 

перерывы между за-

нятиями, не менее 10 

минут) 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.30 

 

 

 

 

8.45 

10.30 

 

8.45 

-10.40 

 

8.50 

-10.40 

 

8.50-11.00 

 

9.00-10.40 

 

9.00-11.20 

Второй завтрак 9.20-9.50 9.20-9.50 9.25-9.40 9.30-9.50 9.30-9.50 9.35-9.50 9.30-9.45 9.35- 9.50 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

9.50-11.00 9.50-11.00 10.30-11.40 10.40-

12.00 

10.40-12.10 11.00-12.15 10.40-12.10 11.20-12.15 



 

Возвращение с про-

гулки, подготовка к 

обеду 

11.00-11.20 11.00-

11.20 

11.40-11.50 12.00-

12.10 

12.10-12.20 12.15-12.25 12.10-12.20 12.15-12.25 

Обед, подготовка ко 

сну 

11.20-12.00 11.20-

12.00 

11.50-12.30 12.10-

12.35 

12.20-12.50 12.25-12.45 12.20-12.40 12.25- 12.45 

Сон, постепенный 

подъем детей, закали-

вающие процедуры 

12.00-15.00 12.00-

15.00 

12.30-15-00 12.35-

15.05 

12.40-15-10 12.45.-15.15 12.40-15-10 12.45.-15.15 

Полдник 15.00-15.30 15.00-

15.30 

15.00-15.30 15.05-

15.35 

15.10-15.30 15.15-15.40 15.10-15.30 15.15- 15.40 

Занятия (при необхо-

димости) 

  

 

  15.30-15.55 15.40-16.10 15.30-15.55 15.40-16.10 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка 

15.30-16.00 15.30-

16.15 

15.30-16.20 15.35-

16.30 

15.55-16.35 16.10-16.45 15.55-16.35 16.10-16.45 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.15-16.45 16.15-

16.45 

16.20-17.10 16.30-

17.00 

16.35-17.00 16.45-17.15 16.35- 17.00 16.45-17.15 

Самостоятельная дея-

тельность детей, уход 

домой 

16.45-18.30 16.45-

18.30 

17.10-18.30 17.00-

18.30 

17.00-18.30 17.15-18.30 17.00-18.30 17.15-18.30 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Теплый период года 
Содержание 1-2лет 

Ранний возраст 

 2 - 3 лет. 

Ранний 

возраст 

3-4 года 

Младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

5-6 лет 

Старшая логопе-

дическая группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

Прием детей, 

осмотр, самостоя-

тельные игры 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.05 7.00-8.20 

Утренняя гимнасти-

ка  

7.50-8.00 7.50-8.00 7.55-8.05 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.05-8.15 8.20-8.25 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.05-8.35 8.10-9.00 8.20-9.00 8.30-8.50 8.15-8.55 8.25-50 

Игры, самостоятель-

ная деятельность 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.50 

 

 

8.35-8.40 

 

 

9.00-9.10 

 

 

 

9.00-9.10 

 

 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.05 

 

8.50-9.05 

Второй завтрак 9.20-9.50 9.20-9.50 9.25-9.40 9.30-9.50 9.30-10.00 9.35-9.50 9.30-9.45 9.35- 9.50 

Подготовка к про- 8.50-11.00 8.50-11.00 8.40-11.40 9.10-12.00 9.10-12.10 9.00-12.15 9.45-12.10 9.50-10.20 



 

гулке, прогулка 

Возвращение с про-

гулки, подготовка к 

обеду 

11.00-11.20 11.00-11.20 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 12.10-12.20 10.20-12.25 

Обед, подготовка ко 

сну 

11.20-12.30 11.20-12.30 11.50-12.30 12.10-12.35 12.20-12.50 12.25-12.45 12.20-12.40 

 

 

12.25- 12.45 

Сон, постепенный 

подъем детей, зака-

ливающие процеду-

ры 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15-

00 

12.35-15.05 12.40-15-10 12.45.-15.15 12.40-15-10 12.45.-15.15 

Полдник 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.05-15.35 15.10-15.30 15.15-15.40 15.10-15.30 15.15- 15.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.20 15.35-16.30 15.30-16.35 15.40-16.45 15.30-16.35 15.40-16.45 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.15-16.45 16.15-16.45 16.20-17.10 16.30-17.00 16.35-17.00 16.45-17.15 16.35- 17.00 16.45-17.15 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 17.10-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.15-19.00 17.00-19.00 17.15-19.00 

 

 

 

 



 

4.7 Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Название 

месяца 

Перечень государственных и 

народных праздников 

1-2лет 

Ранний 

возраст 

 2 - 3 

лет. 

Ранний 

возраст 

3-4 года 

Младшая 

группа 

4-5 лет 

Средняя 

группа 

5-6 лет 

Старшая 

группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

5-6 лет 

Старшая ло-

гопедическая 

группа 

6-7 лет 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

1 Сентяб-

ря 

День знаний - - - + + + + + 

22 сентяб-

ря 

Хакасский праздник «Ур-

тунТойы» (праздник уро-

жая) 

- - + + + + + + 

27 сентяб-

ря 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

- - - + + + + + 

1 Октября Международный день по-

жилых людей; Междуна-

родный день музыки 

- - + + + + + + 

4 октября День защиты животных - - + + + + + + 

20 октября Праздник Осени «Осени-

ны» 

+ + + + + + + + 

15 октября День Отца в России + + + + + + + + 

4 Ноября День народного единства - - + + + + + + 

26 Ноября День Матери в России + + + + + + + + 

30 ноября День Государственного 

герба Российской Федера-

ции 

- - - - + + + + 

12 Декаб-

ря 

День Конституции Россий-

ской Федерации 

- - + + + + + + 

22 декабря Хакасский праздник «Ай 

Пазе» (Солнцестояние) 

- - - + + + + + 

31 декабря Новый год + + + + + + + + 

12 Января Колядки, Рождество + + + + + + + + 

27 января День снятия блокады Ле-

нинграда; День освобожде-

ния Красной армии круп-

нейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освен-

цима) – День памяти 

- - - - + + + + 



 

жертвХолокоста 

2 Февраля День разгрома советскими 

войсками немецко – фа-

шистских войск в Сталин-

градской битве 

- - - - + + + + 

7 – 13 

Февраля 

Проводы зимы - Масленица - - + + + + + + 

21 февра-

ля 

Международный день род-

ного языка 

- - - - + + + + 

23 февра-

ля 

День защитника Отечества - - + + + + + + 

8 Марта Международный женский 

день 

+ + + + + + + + 

18 марта День воссоединения Крыма 

с Россией 

- - - - + + + + 

22 Марта  Хакасский праздник «Чыл 

Пазы» 

- - - + + + + + 

12 Апрель День Космонавтики + + + + + + + + 

18 Апреля День Олимпийских игр - - - - + + + + 

1 Май Праздник Весны и Труда - - - + + + + + 

9 мая День Победы - - - + + + + + 

24 мая День славянской письмен-

ности и культуры 

- - - - + + + + 

1 Июнь День защиты детей + + + + + + + + 

6 июня День русского языка + + + + + + + + 

12 июня  День России - - + + + + + + 

22 июня День памяти и скорби - - - - + + + + 

3 Июль День Республики Хакасия / 

«Тун пайрам» 

- - + + + + + + 

8 июля День семьи, любви и вер-

ности 

+ + + + + + + + 

12 Август День физкультурника - - - - + + + + 

22 Авгу-

ста 

День Государственного 

Флага Российский Федера-

ции 

- - - + + + + + 

 



 

 

V РАЗДЕЛ Дополнительный раздел 

(ориентирован на родителей (законных представителей) воспитанников) 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада «Улыбка» разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольногообразования 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 ) и Федеральной образова-

тельной программы дошкольного образования 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=3 ). Образова-

тельная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Улыбка» направлена на реализацию ключевых функций дошкольного уровня 

образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, формиро-

вание основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту 

содержании доступными средствами; 2) создание единого ядра содержания дошкольного об-

разования, ориентированного на приобщения к традиционным духовно-нравственным и соци-

окультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как зна-

ющего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 3) создание 

единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рожде-

ния до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия дошкольного образова-

ния, вне зависимости от места проживания. Образовательная программа (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Улыбка» включает разделы: общие положения, целевой, содержательный и организационные 

разделы. В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы ее формирования; плани-

руемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а 

также на этапе завершения освоения Программы; особенности проведения педагогической и 

психологической диагностики достижения планируемых результатов Программы. Задачи и 

планируемые результаты вариативной части Программы, особенности проведения диагности-

ки их достижений. Содержательный раздел включает задачи обязательной части Программы, 

содержание образовательной деятельности по их реализации, совокупные задачи воспитания; 

задачи вариативной части Программы, содержание образовательной  деятельности по их реа-

лизации, совокупные задачи воспитания. В разделе также представлено описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенности образовательной де-

ятельности разных видов и культурных практик, способы поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направле-

ния и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми дошкольного возрас-

та с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) следующих целевых групп 

(тяжелые нарушения речи), в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ) и детей-инвалидов.  

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая  культурные ценности своего ре-

гиона, 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. 

На дату утверждения программы в организации функционирует 10 группы: 

− Две группы раннего развития общеразвивающей направленности детей  2 - 3 лет 

- Группа общеразвивающей направленности детей 3 - 4 лет 

- Две группы общеразвивающей направленности детей 4 - 5 лет 

- Группа общеразвивающей направленности детей 5 - 6 лет 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=3


 

− Две группы общеразвивающей направленности детей 6 – 7лет 

- Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

5 - 6 лет (логопедическая группа) 

− Группа компенсирующей направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи 

6 - 7 лет (логопедическая группа)  

Организация укомплектована административно-управленческими кадрами – 100 %; 

техническим персоналом 100 %; педагогами - 100%. (Контингент воспитанников детского 

сада дошкольного на 2023-2024 уч.год - 2-8 лет) Задачи обязательной части программы 

сформулированы на основе.  

Федеральной образовательной программы дошкольного образования Задачи вариа-

тивной части формируемой участниками образовательных отношений), реализуется по-

средством парциальных программ. Учитывая спрос родителей, были выбраны следующие 

парциальные программы: 1. Авторская программа «Хакасия - земля родная», авторский 

коллектив Асочакова Л.В  

В работе по ознакомлению детей с республикой Хакасия, используется авторская 

программа «Хакасия - земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В реализуется в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников – реализация регионального 

компонента Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся.   

Цели взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основные задачи: 

информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 

а также  об образовательной программе, реализуемой в ДОО; просвещение родителей (за-

конных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетент-

ности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; построение взаимодействия в форме сотрудничества и уста-

новления партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Задачи вариативной части программы: 

- воспитание гражданина Республики Хакасия через знакомство детей с бытом, культурой, 

творчеством, мировоззрением, обычаями, традициями и историей хакасского народа. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

принципов, отраженных в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 г. № 1028 (п 26.4) 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ре-

бёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 2) просветительское направление предпола-

гает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей пси-

хофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошколь-

ного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенно-



 

го возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в обла-

сти ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной про-

граммы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образова-

тельной работы с детьми; 3) консультационное направление объединяет в себе консульти-

рование родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребён-

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

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстни-

ками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построе-

ния продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном про-

цессе и другому. 
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