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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №15» 

(далее - Учреждение) - это нормативно-управленческий документ, определяющий 

определяющим целевую, содержательную и организационную составляющие 

образовательного процесса, разработанный в соответствии с: 

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 (далее – 

ФОП ДО); 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

08.11.2022) (далее – ФГОС ДО); 

 Приказом от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 01.12.2022 г.);  

 Законом Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об 

образовании в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»;  

 Уставом Учреждения;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями «Санитарно-эпидемиологические 

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

СаНПиН 2.4.3648-20. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации и ориентирована на детей в возрасте от двух лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:   

 воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;   
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 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места и региона проживания.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная), ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей, 

разработана с учетом национально-регионального компонента, приоритетных направлений 

Учреждения, в ней представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

реализацию образовательной работы:  

 в образовательной области «Речевое развитие» реализуются программы О.С. Ушаковой 

«Речевое развитие детей 3-7 лет», О.С. Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 

4-7 лет»; 

 в образовательной области «Познавательное развитие» реализуются программы: А. В. 

Кузина, Н. В. Коновалова Н. С. Скаржинского «Феникс. Шахматы для дошкольников»; Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенковой, Л.Ю. Рыжановской «Азы финансовой культуры для детей 

дошкольников». 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 Цель Программы: всестороннее развитие и воспитание ребенка в период дошкольного 

детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций (п. 14.1. ФОП ДО). 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

 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 том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования (п. 14.2. ФОП ДО). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 Образовательная программа построена на следующих принципах дошкольного 

образования, установленных ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

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

взрослые); 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.14.3. ФОП ДО).  

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения образовательной программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению дошкольного образования.  

 Обозначенные возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов.  Это 

связано с неустойчивостью, гетерохонностью и индивидуальным темпом психического 



6  

развития детей в дошкольном возрасте, особенно при прохождении критических периодов.   

По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

 Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) соответствуют п. 15.2. ФОП 

ДО. 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к четырем годам) соответвуют п. 

15.3.1. ФОП ДО. 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к пяти годам) соответвуют п. 15.3.2. 

ФОП ДО. 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к шести годам) соответвуют п. 

15.3.3. ФОП ДО. 

 Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) соответвуют п. 15.4. ФОП ДО. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа №15». 

 Сокращённое наименование Учреждения: МБОУ «Начальная школа №15». 

 Дата создания Учреждения: 01.09.1991. 

 Учредитель: муниципальное образование город Нефтеюганск в лице администрации 

города Нефтеюганска, действующий на основании Устава города Нефтеюганска. 

 Руководитель: Лактина Татьяна Валентиновна. 

 Юридический адрес: 628311, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск,16-а микрорайон, здание 65. 

 Фактический адрес: 628311, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, город 

Нефтеюганск, 16-а микрорайон, здание 65. 

 Контактный телефон: 24-76-36, факс: (3463) 24-76-36. 

 Е-mail: shs15_ugansk@mail.ru 

 Адрес сайта: http://shkola15nefteyugansk-r86.gosweb.gosuslugi.ru 

 Режим работы: ежедневно   с 7:00 до 19:00 часов; выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.  

Характеристика региона (муниципалитета) 

 Город Нефтеюганск третий по размеру город автономного округа. Население города 

(около 124 тысячи человек) многонациональное; самое многочисленные представители – 

русские. Коренными (малочисленными) народностями являются ханты и манси. 

 Город расположен в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, географическое положение которого отнесено к центральной части Западно – 

Сибирской равнины. Климат – резко континентальный. Нефтеюганск расположен на правом 

mailto:shs15_ugansk@mail.ru
http://shkola15nefteyugansk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
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берегу протоки Юганская Обь, это единственный крупный город на Оби целиком 

расположенный на острове между речными протоками. 

 Самое крупное предприятие города ОАО «Юганскнефтегаз», основное производство - 

это нефтедобыча.  

 За последние годы наблюдается естественный прирост населения города. Характерной 

чертой являются миграционные процессы. 

 МБОУ «Начальная школа №15» размещено в типовом 3-х этажном здании 

капитального исполнения. Для организации образовательной деятельности дошкольных групп 

учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений, 

групповых комнат, кабинетов специалистов. Расположено внутри жилого комплекса, вдали от 

шумных предприятий. Хорошо развитая сеть транспортных коммуникаций делает 

Учреждение доступным для населения. Территория учреждения озеленена насаждениями по 

всему периметру, имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

цветники. Территория учреждения имеет наружное электрическое освещение и 

видеонаблюдение.  

 Помещения групп используются рационально. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Материально 

— технические условия и оснащенность образовательного процесса приведены в соответствие 

с типом и видом образовательного учреждения.  

Социальное партнёрство 

№ Социальный партнер Формы взаимодействия 

1 БУ «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница» 

1. Работа по совместному плану с целью сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Совместный контроль за выполнением 

требований санэпидрежима. 

2 МБУ ДО «ЦДО «Поиск», МБУ ДО 

«Дом детского творчества», МАУ 

«Центр молодёжных инициатив», 

МБУК «Центр национальных 

культур», МБУ ДО «Детская школа 

искусств», МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа им. В.В. 

Андреева». 

1. Работа по совместному плану с целью 

художественно-эстетического воспитания, 

познавательного развития воспитанников. 

2. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях.  

3. Экскурсии с родителями (законными 

представителями). 

3 МБУК «Городская библиотека», 

МАУК Музейный комплекс «Музей 

реки Обь» 

1. Работа по совместному плану. 

1. Экскурсии, посещение выставок, библиотечных 

уроков. 

2. Участие в конкурсах, викторинах, выставках. 

4 ОГИБДД отдела МВД России по 

г.Нефтеюганску 

1. Работа по совместному плану по профилактике 

ДДТТ. 

2. Участие в смотрах-конкуурсах, выставках по 

ПДД. 

  

 Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего, дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагогические работники, социальные 

партнёры. 
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 Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

 В соответствии с Уставом МБОУ «Начальная школа №15» функционируют следующие 

возрастные группы:  

 

Возрастная категория  Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 25 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  1 25 

От 4 до 5 лет  Общеразвивающая  2 28 

От 5 до 6 лет  Общеразвивающая  2 28 

От 6 до прекращения 

образовательных отношений  

Общеразвивающая  2 29 

 Всего: 8 220 

 

Информация о контингенте воспитанников и их семьях 

Характеристика социального состава семей 

Характеристика семей воспитанников Параметры Количество (%) 

Состав семьи Полные  88% 

Неполные  12% 

Многодетные  18% 

Образовательный уровень родителей Высшее  61% 

Среднее специальное  28% 

Среднее  11% 

Социальный статус семей  Служащие 64% 

Предприниматели 5% 

Рабочие 22% 

Неработающие 9% 

 

Возраст родителей 

Возраст родителей  % от количества человек  

от 20-25  18%  

от 25-30  46%  

от 30-35  17%  

старше 35  19%  

 Таким образом, дети в основном воспитываются в полных семьях, родители заботятся о 

воспитании детей, о развитии у них разносторонних потребностей.  

Образовательный уровень родителей достаточно высокий. Его определяет большинство 

родителей с высшим образованием, которые проявляют интерес и заинтересованность в 

вопросах образования и воспитания детей.  

 

Кадровый потенциал 

В МБОУ «Начальная школа №15» сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим решению стоящих перед 
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коллективом задач. Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 20 

педагогов: из них 16 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре.  

 

Характеристика возрастного развития детей 

Первая младшая группа (2 - 3 года) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость 

На третьем году жизни идет интенсивное созревание проекционных и ассоциативных 

областей коры больших полушарий. Основное созревание идет не только по линии 

макроструктуры (увеличения объема мозга), но и по линии микроструктуры: меняется 

внутриклеточная структура; меняется распределение нейронов; идет интенсивное 

образование проводящих путей. Начиная с полуторадвух лет мускулатура, контролирующая 

выделительные функции достигает зрелости, позволяющей осуществлять контроль. К трем 

годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно 

может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных 

видов повседневной активности, перевозбуждения ребенка, болезни или испуга.  

Развитие моторики  

      Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

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

велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия 

с мелкими предметами).   

   Психические функции 

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, 

связанных с действием обследования предметов и построения на их основе целостных 

образов, а также формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, 

величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его 

эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и 

представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 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 грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
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путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, 

дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным в мозгу 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 – 

длительный, охватывающий около двух лет.  

Детские виды деятельности 

Предметная деятельность, связанная с усвоением общественновыработанных способов 

употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 

эмоциональной сферы ребенка Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность.  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 способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

Коммуникация и социализация   

На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со 

взрослым, дети становятся  самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к 

собственным действиям. В данный период закладываются основы успешного общения со 

сверстниками, инициативность, чувство доверия к сверстнику.  

      Саморегуляция  

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

      Личность  

      У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

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

отдельного человека, отличного от взрослого. Основным достижениям возраста является 

самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 

результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я 

сам»). Важна психологическая потребность в самостоятельности.   

      Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   

      (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования)  

 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

      Физическое развитие и физиологическая зрелость  
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      Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. Центральной линией психического 

развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности психических 

процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики.   

   Психические функции  

      Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В три - 

четыре года память носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с 

непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о 

предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, 

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

В три - четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

     Детские виды деятельности  

      Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием репрезентативного (образного) мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 

выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врачпациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 

Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

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

взаимоотношений, опробует нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных 

сферах жизни. Игра детей в три – четыре года отличается однообразием сюжетов, где 

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра 

протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается.  

      В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

      Коммуникация и социализация  
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      В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, 

коммуникации, основы развития личности. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим 

ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к 

сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания.   

      Саморегуляция  

      В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение Произвольное поведение, в 

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

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

сравнению с функцией торможения.  

Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка.  

    Личность и самооценка  

      У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, начинает формироваться 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности.   

      (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования)  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость  

      Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры и передних отделов больших полушарий. Отмечается возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.   

     Психические функции  

     Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять 

лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 

запоминания  выше,  чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 

7-8 названий предметов.  

      К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. 

Наряду с действиями идентификации 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 высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырехпяти лет 

является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядносхематическое мышление.  Интенсивно 
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формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С 

четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 

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  

     Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку 

представляют собой формы наглядного моделирования действительности. Ребенок познает 

мир человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В условиях игры регуляторные 

возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, отображающей 

социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает 

подчинять свое поведение. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 

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

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь.  Конфликты чаще возникают в ходе распределения 

ролей, роли могут меняться в ходе игры.  

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

дидактические игры.  Развивается изобразительная деятельность.  Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало 

рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются 

навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по 

замыслу, а также планирование последовательности действий. Продуктивные виды 

деятельности способствую развитию мелкой моторики рук.  

     Коммуникация и социализация  

      В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные 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 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками.  При этом, характер межличностных отношений 

отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка.   

      Саморегуляция  

      В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в 

доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. 
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Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в 

социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

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

успеха-неуспеха и др.).   

      Личность и самооценка  

У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, знание о своих 

конкретных умениях, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 

самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, былобудет).  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования)  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

      Физическое развитие и физиологическая зрелость  

      Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий и лобных долей головного мозга (третичные зоны 

коры). Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей.   

      Психические функции  

      В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. 

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

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

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно - логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 

креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, 

гибкости, оригинальности и разработанности.  

      Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие 

речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, 

ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 

Складывается первичная картина мира.  

      Детские виды деятельности  

      У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со 

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

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

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

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по 

содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
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поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 

содержание игр определяется логикой игры и системой правил.  

     Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. В продуктивных видах 

деятельности ребенок моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует 

формированию первой целостной картины мира, схематического мышления, элементов 

логического мышления и творческих способностей.  

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

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

продуктивные виды деятельности в пять – шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе 

совместной деятельности.  

     Коммуникация и социализация  

     В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативнопознавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к 

личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к 

определенным детям, дружба.  Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми.  

      Саморегуляция  

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о 

том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 

поведения ребенка.  Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами.   

      Личность и самооценка  

      Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие 

личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, 

что я могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка 

соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). 

Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и 

правил. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к 

сохранению позитивной самооценки. Познавательный интерес, любознательность, 

креативность можно рассматривать как системные качества, определяющие потенциал 

умственных способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста.  

      (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования).  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

      Физическое развитие и физиологическая зрелость  
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      Формирование в ЭЭГ покоя альфа-ритма как доминирующей формы активности. При 

этом, характерна нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в 

период от шести до восьми лет. Интенсивно формируются зоны передних областей коры 

больших полушарий.  

      Психические функции  

      Детям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

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

(классификация).  Формируются основы словеснологического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.   

      Детские виды деятельности  

      Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с 

правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.   

      Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения.  Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма.  Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.  Способны выполнять 

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

      Коммуникация и социализация  

      В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативноличностная форма 

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

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения, 

феноменом детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, 

сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. Коммуникативная компетентность в общении со взрослыми и сверстниками 

определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, то есть, 

ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, чувствительность в ситуации 

познавательного, делового, личностного общения.  

      Саморегуляция  

      Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

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

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» 

(Л.С.Выготский), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций.       Личность и самооценка  

      Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и 

уровень притязаний. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная 
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регуляция поведения. Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными 

мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать 

согласно правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к 

произвольной регуляции поведения, высокая любознательность и умение действовать по 

правилу определяет успешность обучения в школе. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и поло-ролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, своей культуры и страны); первичная 

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

справедливости. Особую важность приобретает формирование представлений и 

положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни.   Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам 

финансовой, экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного 

возраста.  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования).  

   

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

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

результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития 

ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи,  

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости используются специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, разработанные авторами примерной образовательной программы «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений 

ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в карте развития ребенка, отражая показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят 

педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

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

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

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

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 
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индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное для детей дошкольного возраста от 3 до и до прекращения 

образовательных отношений и отражает:   

 направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;   

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;   

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;   

 способы и направления поддержки детской инициативы.   

Цель - обеспечение условий для разностороннего развития способностей детей, 

формирования у них положительной самооценки, способности к познавательной активности, 

формирования гражданской позиции, духовно-нравственных чувств и любви к Родине, 

формирование у воспитанников навыка основ безопасности и здорового образа жизни.    

Задачи:  

1.Создать условия для формирования положительной «я-концепции» ребенка;  

2.Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни;  

3.Обеспечить развитие познавательной активности дошкольников;  

4.Формировать у детей активную и самостоятельную жизненную позицию;  

5.Обеспечить освоение комплекса необходимых компетенций, обеспечивающих 

успешный старт в школьном обучении;   

6.Развивать творческие способности дошкольников в разнообразных, интересных для 

них видах деятельности  

Основу части, формируемой участниками образовательного процесса составляют 

парциальные программы, на основании исследований запросов участников образовательного 

процесса (с учетом результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования 

участников образовательного процесса, а также педагогов и макросоциума) осуществлен 

подбор нескольких образовательных программ различной направленности из числа 

парциальных. 
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Направление 

программы  

Наименование 

парциальной/авторской 

программы  

Возрастная категория 

воспитанников  

Срок освоения 

программы  

Речевое 

развитие 

О.С. Ушакова «Речевое 

развитие детей 3-7 лет» 

 

Дети дошкольного возраста от 

3 до прекращения 

образовательных отношений.  

4 года  

Л.Е. Журова 

«Подготовка к обучению 
грамоте детей 4-7 лет» 

Дети дошкольного возраста от 

5 до прекращения 

образовательных отношений.  

2 года  

Познавательное 

развитие 

А. В. Кузин, Н. В. 

Коновалов Н. С. 

Скаржинский «Феникс. 

Шахматы для 

дошкольников» 

Дети дошкольного возраста от 

5 до прекращения 

образовательных отношений 

2 года 

Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенковой, Л.Ю. 

Рыжановской «Азы 

финансовой культуры 

для детей 

дошкольников» 

Дети дошкольного возраста от 

5 до прекращения 

образовательных отношений 

2 года 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выбранных парциальных программ и форм организации работы с воспитанниками 

осуществляется педагогическими работниками МБОУ «Начальная школа №14» в течение 

всего дня.  

Данная часть Программы занимает не более 40% от основной образовательной 

Программы. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными  

в образовательных областях 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях полностью соответствует ФОП ДО, с учетом 

положений программы «От рождениядо школы», расширяющих содержание ФОП ДО.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Учреждении, региону проживания и стране в целом; 
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 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 

социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» полностью соответствует разделу 18 ФОП ДО и дополняются 

положениями инновационной программы «От рождения до школы». 

Возрастная 

группа 

Ссылка на 

ФОП ДО 

Ссылка на программу  

«От рождения до 

школы» 

Значимые дополнения, расширяющие 

ФОП ДО 

2-3 года п.18.3. 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

2-3 лет / 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Добавлены подразделы «Трудовое 

воспитание», «Формирование основ 

безопасности», «Развитие игровой 

деятельности» 

3–4 года п. 18.4. 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

3-4 лет / 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделу 

«Патриотическое воспитание»; 

раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

формированию положительной 

самооценки, развитию 

саморегуляции; воспитанию 

уважительного отношения к людям 

знакомых профессий, бережного 

отношения к результатам их труда; 

формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах; добавлен 

подраздел «Развитие игровой 

деятельности». 

4–5 лет п. 18.5. 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

4-5 лет / 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

В подразделе «Патриотическое 

воспитание» представлено 

содержание работы по знакомству 

детей с Российской армией, 

некоторыми родами войск; 

значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделу 

«Трудовое воспитание». 
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5–6 лет п. 18.6. 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

5-6 лет / 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

расширению гендерных 

представлений; развитию 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий, волевых качеств; 

формированию уважения к 

традиционным ценностям; в 

подразделе «Патриотическое 

воспитание» представлено 

содержание работы по воспитанию 

уважения к Российской армии. 

6–7 лет п. 18.7. 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

6-7 лет / 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

развитию саморегуляции, 

целеполагания, закреплению 

традиционных гендерных 

представлений; знакомству с героями 

России, российской армией; 

формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах (в частности 

знакомство с работой ГИБДД, 

экстренных служб, с номерами 

экстренных служб); значительно 

шире представлено содержание 

образовательной деятельности по 

подразделам «Освоение 

общепринятых правил и норм», 

«Нравственное воспитание». 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»:  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(3-4 года). ФГОС  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(4-5 лет) ФГОС 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(5-6 лет) ФГОС 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(6-7 лет) ФГОС 

Конспекты занятий: 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–

3 года). 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).  

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 
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 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Методические пособия: 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в ясельных группах детского сада: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 

3–7 лет. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (4–7 лет). 

 Развитие саморегуляции у дошкольников (5–7 лет). 

 Умные игры в этнических сказках / Под ред. О. М. Вотиновой, Л. В. Паруниной. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Познавательное развитие» полностью соответствует разделу 19 ФОП ДО и дополняются 

положениями инновационной программы «От рождения до школы». 

 

Возрастная 

группа 

Ссылка 

на ФОП 

ДО 

Ссылка на программу 

«От рождения до 

школы» 

Значимые дополнения, расширяющие 

ФОП ДО 

2-3 года п. 19.3 

ФОП ДО 

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

3–4 года п. 19.4 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

3-4 лет / 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 

деятельности по ознакомлению с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов, умению 

воспринимать звучание музыкальных 

инструментов; исследованию предметов 

с помощью сенсорных эталонов 

и перцептивных действий; включению 

действий экспериментального характера; 

использованию схем и планов; добавлен 

подраздел «Конструирование»; 

значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделу 

«Ознакомление с окружающим миром». 



24  

4–5 лет п. 19.5 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

4-5 лет / 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 

деятельности по обогащению сенсорного 

опыта детей (умение пользоваться всеми 

пятью органами чувств при знакомстве с 

предметами), развитию образного 

восприятия; расширению знаний детей о 

транспорте, о культурных явлениях 

(театр, цирк, вернисаж) и 

соответствующих профессиях; 

добавлены подразделы «Развитие 

познавательных действий» (включая 

проектную деятельность), 

«Конструирование»; значительно шире 

представлено содержание 

образовательной деятельности по 

подразделам «Формирование 

элементарных математических 

представлений», «Природное 

окружение», «Экологическое 

воспитание». 

5–6 лет п. 19.6 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

5-6 лет / 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 

деятельности по развитию у детей 

умения читать (понимать) и составлять 

схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности; раскрыто содержание 

работы по организации проектной 

деятельности; добавлен подраздел 

«Конструирование»; значительно шире 

представлено содержание 

образовательной деятельности по 

подразделам «Формирование 

элементарных математических 

представлений», «Ознакомление с 

окружающим миром». 
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6–7 лет п. 19.7 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

6-7 лет / 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Добавлены подразделы «Сенсорное 

развитие», «Развитие познавательных 

действий» (включая проектную 

деятельность), «Конструирование»; 

значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделам 

«Формирование элементарных 

математических представлений» (в том 

числе знакомство с числами второго 

десятка), «Ознакомление с окружающим 

миром». 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Конспекты занятий: 

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (2-3 года).  

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (3-4 года).  

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (4-5 лет).  

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (5-6 лет).  

 Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 

представлений (6-7 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет).  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ясельных группах детского сада: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Методические пособия: 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений (2-7 лет).  

 Клемяшова Е. М., Николаева С. Н. Экологическое воспитание: Новые подходы (3–7 

лет).  
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 Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. Проектная 

деятельность (5-7 лет). 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет).  

Рабочие тетради: 

Серия «Большие рабочие тетради», Дарья Денисова, Дорофеева Э. М. (формат 21 х 29 

см., 32 стр.) 

 Математика в детском саду (3-4 года). 

 Математика в детском саду (4-5 лет). 

 Математика в детском саду (5-6 лет).  

 Математика в детском саду (6-7 лет). 

Серия рабочих тетрадей, Дарья Денисова (формат 20 х 25,5 см., 16 стр., экономный 

вариант) 

 Математика для малышей: Младшая группа. 

 Математика для малышей: Средняя группа. 

 Математика для дошкольников: Старшая группа. 

 Математика для дошкольников: Подготовительная группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет). 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Государственные 

символы Российской Федерации», «Грибы», «День Победы», «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Животные домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Животные средней 

полосы», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Морские обитатели», 

«Музыкальные инструменты», «Насекомые», «Овощи», «Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Птицы домашние», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки. 

Друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», «Фрукты», «Цветы», «Школьные 

принадлежности», «Явления природы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Весна», «Великая Отечественная война 

в произведениях художников», «Времена года», «Защитники Отечества», «Зима», «Зимние 

виды спорта», «Кем быть?», «Колобок», «Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Лето», 

«Мой дом», «Осень», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», «Родная природа», 

«Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской 

транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Животные средней полосы», «Зимние виды спорта», «Зимующие 

птицы», «Кто всю зиму спит», «Летние виды спорта», «Морские обитатели», «Народы стран 

ближнего зарубежья», «Насекомые», «Овощи», «Оттенки цветов», «Очень важные 

профессии», «Перелетные птицы», «Планеты солнечной системы», «Погодные явления», 

«Полевые цветы», «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра», «Музыкальные инструменты. Духовые», «Музыкальные 

инструменты. Клавишные», «Музыкальные инструменты. Струнные», «Музыкальные 

инструменты. Ударные», «Птицы жарких стран», «Садовые цветы», «Созвездия зодиака», 
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«Спецтранспорт», «Строительные машины», «Счет до 10», «Счет до 20», «Таблица 

умножения», «Форма», «Фрукты и ягоды», «Хищные птицы», «Цвет». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на: 

 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Речевое развитие»  

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Речевое развитие» полностью соответствует разделу 20 ФОП ДО и дополняется положениями 

программы «От рождения до школы». 

Возрастная 

группа 

Ссылка 

на ФОП 

ДО 

Ссылка на 

программу «От 

рождения до школы» 

Значимые дополнения, расширяющие 

ФОП ДО 

2-3 года п.20.3 

ФОП 

ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 2-3 лет / 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 

речевая среда», «Художественная 

литература»; значительно шире 

представлено содержание 

образовательной деятельности по 

подразделу «Звуковая культура речи»; 

раскрыто содержание образовательной 

деятельности по развитию у детей 

умения  употреблять вопросительные 

слова. 

3–4 года п. 20.4 

ФОП 

ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 3-4 лет / 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 

речевая среда», «Художественная 

литература». 
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4–5 лет п. 20.5 

ФОП 

ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 4-5 лет / 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 

речевая среда», «Художественная 

литература»; раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

развитию у детей умения употреблять 

антонимы; активно экспериментировать 

со словом. 

5–6 лет п. 20.6 

ФОП 

ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 5-6 лет / 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 

речевая среда», «Художественная 

литература»; раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

развитию у детей умения употреблять 

в речи слова в точном соответствии 

со смыслом; различать на слух 

и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделу 

«Грамматический строй речи».  

6–7 лет п. 20.7 

ФОП 

ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет / 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Добавлены подразделы «Развивающая 

речевая среда», «Художественная 

литература»; раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

совершенствованию фонематического 

слуха; отработке интонационной 

выразительности речи. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Речевое развитие» 

Конспекты занятий: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради: 

 Прописи в детском саду и дома (3-4 года).  

 Прописи в детском саду и дома (4-5 лет).  

 Прописи в детском саду и дома (5-6 лет). 

 Прописи в детском саду и дома (6-7 лет). 

 Развитие речи в детском саду и дома (3-4 года).  

 Развитие речи в детском саду и дома (4-5 лет).  

 Развитие речи в детском саду и дома (5-6 лет). 
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 Развитие речи в детском саду и дома (6-7 лет). 

 Уроки грамоты в детском саду и дома (3-4 года).  

 Уроки грамоты в детском саду и дома (4-5 лет).  

 Уроки грамоты в детском саду и дома (5-6 лет). 

 Уроки грамоты в детском саду и дома (6-7 лет). 

Серия рабочих тетрадей, Дарья Денисова (формат 20 х 25,5 см., 16 стр., экономный 

вариант) 

 Прописи для малышей: Младшая группа.  

 Прописи для малышей: Средняя группа. 

 Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

 Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

 Развитие речи у малышей: Младшая группа. 

 Развитие речи у малышей: Средняя группа. 

 Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. 

 Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

 Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

 Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 

 Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. 

 Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3  года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», 

«Говори правильно», «Многозначные слова», «Множественное число», «Образование 

слов», «Ударение в словах». 

 Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в детском саду (2–3 

года)»; «Развитие речи в детском саду (3–4 года)»; «Развитие речи в детском саду (4–6 

лет)»; «Правильно или неправильно (2–4 года)»; «Развитие речи в детском саду: 

Раздаточный материал (2–4 года)». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Летние виды 

спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная 

природа»; «Теремок». 

 Развивающие плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица слогов». 

 Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделана одежда?», «Какое бывает 

варенье?»; «Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает сок?»; «Какой бывает суп?». 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы 

и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему 

миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 

театр, народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 

другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной 

и другое). 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» полностью соответствует разделу 21 ФОП ДО и 

дополняется положениями программы «От рождения до школы». 

 

Возрастная 

группа 

Ссылка 

на ФОП 

ДО 

Ссылка на программу «От 

рождения до школы» 

Значимые дополнения, 

расширяющие ФОП ДО 

2-3 года п. 21.3 

ФОП ДО 

Нет дополнений Нет значимых дополнений 

3–4 года п.21.4 

ФОП 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 3-4 

лет / Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с тремя 

музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем; с приемами 

вождения настольных кукол, 

развитию умения выступать перед 

куклами и сверстниками, 

обустраивая место для 

выступления; представлено 

содержание бесед о театре (театр, 

актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 
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4–5 лет п.21.5 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 4-5 

лет / Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

обогащению представлений детей 

об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное 

декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества;  

использованию средств 

выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации; формированию 

умения создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

5–6 лет п.21.6 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 5-6 

лет / Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Шире представлено содержание 

образовательной деятельности по 

подразделу «Театрализованная 

деятельность».  
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6–7 лет п. 21.7 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 6-7 

лет / Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

развитию коллективного 

творчества (стремления 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину); 

формированию эстетических 

суждений; умения 

аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание 

на обязательность 

доброжелательного 

и уважительного отношения 

к работам товарищей; умения 

замечать недостатки своих работ 

и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения 

большей выразительности 

создаваемого образа. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Конспекты занятий: 

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

 Младшая группа (3–4 года).  

 Средняя группа (4–5 лет).  

 Старшая группа (5–6 лет).  

 Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. 
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 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет. 

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

 Младшая группа (3–4 года). 

 Средняя группа (4–5 лет). 

 Старшая группа (5–6 лет). 

 Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 4–5 лет. 

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 5–6 лет. 

 Петрова В.А. Музыка – малышам: 

 Методическое пособие для работы с детьми первого года жизни (0–1 год). 

 Методическое пособие для работы с детьми второго года жизни (1–2 года). 

 Методическое пособие для работы с детьми третьего года жизни (2–3 года). 

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду.  

 Для занятий с детьми 4-5 лет. 

 Для занятий с детьми 5-6 лет. 

 Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 

 Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; «Цвет»; «Музыкальные 

инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического 

оркестра»; «Музыкальные инструменты. Струнные»; «Музыкальные инструменты. 

Духовые»; «Музыкальные инструменты. Ударные»; «Музыкальные инструменты. 

Клавишные»; «Музыкальные инструменты народов мира».  

 Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Гжель. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»; 

«Хохлома. Работы современных мастеров»; «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов»; «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров»; «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов»; «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров». 

 Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: «Дымковская игрушка»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская игрушка»; «Сказочная гжель»; «Городецкая 

роспись»; «Золотая хохлома»; «Каргопольская игрушка». 

Альбомы для творчества серии «Народное искусство — детям»: 

 «Жостовский букет»; 

  «Филимоновская игрушка»; 

  «Хохломская роспись»; 

  «Лепим народную игрушку»; 

  «Дымковская игрушка»; 

  «Городецкая роспись»; 

  «Лубочные картинки»; 

  «Каргопольская игрушка»; 

  «Мастерская гжели»; 
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  «Мезенская роспись»; 

  «Полхов-Майдан»; 

  «Сказочная гжель»; 

  «Узоры Северной Двины».  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей; 

  развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата; 

 развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 

футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления;  

 формирование представлений о правилах безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности; 

  воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Физическое развитие» 

В Программе задачи и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Физическое развитие» полностью соответствует разделу 22 ФОП ДО и дополняется 

положениями программы «От рождения до школы». 

 

Возрастная 

группа 

Ссылка 

на ФОП 

ДО 

Ссылка на программу 

«От рождения до 

школы» 

Значимые дополнения, расширяющие 

ФОП ДО 

(из инновационной программы  

«От рождения до школы») 

2-3 года п. 22.3 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

2-3 лет / 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

Раскрыто содержание работы по 

сохранению правильной осанки у 

детей; значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделу 

«Становление ценностей здорового 

образа жизни». 
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3–4 года п. 22.4 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

3-4 лет / 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 

деятельности по формированию любви 

к спорту, знакомству с видами спорта; 

введению более сложных правил в 

игры (смена вида движения); 

представлено содержание работы по 

сохранению правильной осанки в 

различных положениях тела и 

упражнениях. 

4–5 лет п. 22.5 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

4-5 лет / 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 

деятельности по гармоничному 

физическому развитию детей; 

ознакомлению с упражнениями на 

укрепление различных органов; 

построение с соблюдением дистанции 

при катании на лыжах; по организации 

подвижных игр с мячом, скакалкой, 

обручем; представлено содержание 

работы по сохранению правильной 

осанки у детей; значительно шире 

представлено содержание 

образовательной деятельности по 

подразделам «Становление ценностей 

здорового образа жизни», «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков». 

5–6 лет п. 22.6 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

5-6 лет / 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

Значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделам 

«Становление ценностей здорового 

образа жизни», «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков»; 

представлено содержание работы по 

сохранению правильной осанки у 

детей; раскрыто содержание 

образовательной деятельности по 

развитию навыков бега наперегонки; 

лазания по гимнастической стенке 

меняя темп; по приучению детей 

помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям. 
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6–7 лет п .22.7 

ФОП ДО 

Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

6-7 лет / 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

Раскрыто содержание образовательной 

деятельности по обучению прыжкам с 

высоты 40 см; умению спускаться с 

горы на лыжах, тормозить при спуске; 

значительно шире представлено 

содержание образовательной 

деятельности по подразделу 

«Воспитание культурно-гигиенических 

навыков». 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образовательной 

области «Физическое развитие» 

Конспекты занятий: 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-4 года).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (4-5 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет).  

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3-4 года). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (4-5 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет).  

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста (2-3 года). 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет.  

 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 3–5 лет.  

 Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет. 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  

 Комплексы упражнений (2–3 года). 

 Комплексы упражнений (3–4 года). 

 Комплексы упражнений (4–5 лет). 

 Комплексы упражнений (5-6 лет). 

 Комплексы упражнений (6-7 лет). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
  Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП (п. 23 

ФОП ДО), с учетом положений программы «От рождения до кшаолы», расширяющих 
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содержание ФОП ДО.  

 

Ссылка на 

ФОП ДО 

Ссылка на программу «От 

рождения до школы» 

Значимые дополнения, расширяющие ФОП 

ДО 

ФОП ДО, п. 23 Пояснительная записка / 

Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики / 

Пространство детской 

реализации (ПДР) 

Использование комплексной технологии 

Пространства детской реализации (ПДР), 

направленной на формирование личности 

ребенка, поддержку детской инициативы, 

воспитание у ребенка чувства социальной 

ответственности и желания быть полезным 

членом сообщества.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП (п. 24 

ФОП ДО).  

Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия с взрослыми. Для становления универсальных 

культурных умений нужны особые культурные практики ребенка. Они обеспечивают его 

активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни, а также 

апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. До школы культурные практики вырастают на 

основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения 

– изучения – исследования).  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его 

личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами, на основе тем, предложенными ими самими. С культурными 

практиками тесно связана самостоятельная детская деятельность, на которую в течение дня 

выделено время. В соответствии с требованиями СанПиН на самостоятельную деятельность 

детей 3-7 лет в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики (ПП) 
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Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям; 

Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека; 

Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей 

среды. Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно - исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне ее. Проявление уважения к 

сверстникам, воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности (ПКИ) 

Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей. 

Практики целостности телесно-духовной организации (ПЦ) 

Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни; 

Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений; 

Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи; 

Создавать условия для овладения 

предпосылками универсальных 

учебных действий. 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. Формирование умения 

обследовать предметы и явления с различных сторон, 

выявлять зависимости. Умение работать по правилу, 

образцу. 

Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов и экспериментов. 

Практики свободы (ПС) 

Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательной деятельности; 

Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным 

поведением; 

Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

Проявление активности ребенка в познавательно- 

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательной 

деятельности. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации. Формирование 

способности планировать свои действия, 
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направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. 

Развитие умения организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности 

для получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практика расширения возможностей ребенка (ПРВ) 

Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения 

новых задач; 

Развивать способности 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. Применение 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

Каждая из культурных практик, особым образом, моделируя реальность, по – своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность у ребенка. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной деятельности с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию 

тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности: принятие 

и удержание учебной задачи; самостоятельный выбор средств для достижения результата; 

точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

– выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

– организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

– поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых 

темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

– стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

– формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 

детьми разных возрастов; 

– участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
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– поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

– формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

– расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

Продуктивная деятельность, моделирующая мир вещей, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта - результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность, суть которой в узнавании того, как 

устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует к осознанному поиску 

связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксацией этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует словесного оформления замысла, его 

осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 

критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Особая культурная практика - чтение детям художественной литературы: 

художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

    

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП (п. 25 

ФОП ДО).  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в центрах активности; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

- Помощь ребенку в выборе способа реализации собственных поставленных целей. 

- Рассказ детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Публичная поддержка любых успехов детей. 

- Всемерное поощрение самостоятельности детей и расширение ее сферы. 

- Поддержка стремления научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка, 

позволяют ему действовать в своем темпе. 
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- Отсутствие критики результатов деятельности детей, а также их самих. Использование в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты.  

- Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

- Создание в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече, использование ласки и 

теплых слов для выражения своего отношения к ребенку, проявление деликатности и 

тактичности. 

- Поощрение желания ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательное 

выслушивание его рассуждений, проявление уважения к его интеллектуальному труду. 

- Негативные оценки даются только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на 

глазах у группы. 

- Не диктуют детям, как и во что они должны играть, не навязывают им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

- Соблюдение условий участия взрослого в играх детей:  

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Побуждение детей к формированию и выражению собственной эстетической оценки 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлечение детей к планированию жизни группы на день. 

- Создание в группе положительного психологического микроклимата, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражение радости при встрече; использование 

ласки и теплого слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

- Поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращение внимания 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

- При необходимости оказывают помощь детям в решении проблем организации игры. 

- Введение адекватной оценки результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

- Рассказывание детям о трудностях, которые педагоги сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

- Создание ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращение к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Использование в работе с детьми форм и методов, побуждающих детей 

к различной степени активности. 
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- Использование в работе с детьми методов и приемов, активизирующих детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование). 

- Поощрение возникновения у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активное использование их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или индивидуально. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП (п. 26 

ФОП ДО). 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с концепцией Программы является создание содружества 

«родители - дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия ОУ с семьёй являются: 

 установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие свободного 

времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия 

доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к 

диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не должны 

исключаться никакими обстоятельствами.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих 

решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный принцип 

определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его 
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воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной 

деятельности.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразиев 

общении с родителями.    

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в 

семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и 

воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности 

родителей во взаимодействии с детским садом.  

Основные формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Направление участия 

родителей в жизни ОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Знакомство с семьёй Собеседование с родителями (законными 

представителями) Анкетирование  

Социологический опрос  

При приёме в 

учреждение 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Ознакомление с результатами психолого- 

педагогической диагностики. 

2 раза в год. 

По мере 

необходимости 

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о тематике 

недели. Информационные листы о 

деятельности за день (календарное 

планирование). 

Ознакомление с учетом реализации 

образовательной деятельности в НОД и в 

режимных моментах.  

Оформление информационных стендов.  

Ведение официального сайта Учреждения.  

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского 

творчества.  

Создание памяток. 

Дни открытых дверей.  

Открытые мероприятия.  

Неделя профессионального мастерства. 

Постоянно, в 

соответствии с 

планом 
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Родительские собрания (общие и 

групповые). 

В управлении 

Учреждением  

- участие в работе Управляющего, 

Наблюдательного совета, групповых 

родительских комитетов; педагогического 

совета  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте Учреждения;  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы;  

-родительские собрания;  

- выпуск тематических газет для родителей  

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе Учреждения, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья; 

-Совместные праздники, развлечения;  

-Встречи с интересными людьми  

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах;  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Работа в центрах активности (ассистент). 

По плану в течение 

года 

 

 

 

Совместная деятельность Участие в подготовке и проведении 

праздников, экскурсий, других мероприятий. 

Участие в конкурсах. 

Участие в проектной деятельности. 

Участие в оценке качества труда педагогов. 

 В течении года 

Понимая, что участие семьи одно из важнейших условий реализации программы «Мир 

открытий», в которой родитель - первое и главное лицо в воспитании и образовании своего 

ребёнка, педагоги выстраивают партнёрские отношения с родителями с целью обеспечения 

оптимальной поддержки ребёнка для удовлетворения его потребностей, возникающих в 

процессе обучения и воспитания. В понятие «участие семьи», вкладываются два разных 

определения: вовлечение и включение. Большая часть родителей вовлекается в 

образовательный процесс в роли помощников, участников и организаторов. Если же говорить 

о включении родителей, то это более сложная задача, так как не каждый родитель умеет 

определить цели и задачи относительно образования своего ребёнка, им необходима 

педагогическая помощь и специальная подготовка. Учитывая уникальность и 

индивидуальность каждого ребёнка и его семьи для процесса вовлечения и включения 

родителей в образовательный процесс представляется «поле выбора» возможных видов 

деятельности. Таким образом, родителям представляется возможность выбора участия во всех 
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аспектах деятельности Организации, в соответствии с их потребностями, интересами, 

возможностями.   

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях Учреждения в решении 

данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

Учреждении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в Учреждении условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

Учреждении. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
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2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать 

у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в Учреждении (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды Учреждения, группы - при поступлении в МБОУ «СОШ №6» 

(дошкольные группы), переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне 

его (например, в ходе проектной деятельности). 
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12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

Учреждении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в Учреждении и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и Учреждении. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в Учреждении и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и Учреждении, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

2. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
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эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, 

теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

3. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

4. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

5. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

6. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

7. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

8. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями Учреждения, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в Учреждении и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями Учреждения, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
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6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в Учреждении, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в Учреждении встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

С целью эффективного взаимодействия с родителями воспитанников, администрация 

МБОУ «Начальная школа №15» и педагоги проводят анализ (самоанализ) эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий с родителями.   

Об эффективности проводимой с родителями свидетельствуют:   

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;   

 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе;   

 ответы на вопросы родителей ими самими;   

 приведение примеров из собственного опыта;   

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира;   

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;   

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и 

обсуждение дискуссионных вопросов.   

 

2.6. Направления и задачи коррекционно - развивающей работы с 

воспитанниками, содержание коррекционно – развивающей работы 
Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП (п. 27-28 

ФОП ДО).  

Дошкольное образование детей с ОВЗ базируется на следующих принципах: 

Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный 

подход, реализуемый группой специалистов. Развитие познавательной деятельности детей 

осуществляет тьютор. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. Занятия по 

физическому воспитанию проводят инструктор по физической культуре. Воспитатели 

проводят образовательную деятельность по скорректированным программам и совместно с 

младшими воспитателями формируют навыки самообслуживания в разных видах 

деятельности. Психологи уделяют особое внимание развитию личности детей, работая 

непосредственно с детьми и их окружением: персоналом образовательной организации и 

семьёй. 

Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только 

осуществляет непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия материал, 

рекомендованный другими специалистами для закрепления их работы. В свою очередь, он 

даёт рекомендации остальным специалистам по своему разделу работы и контролирует 

правильность их выполнения. 

Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными 

участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация о 

том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на 

ребёнка в Учреждении. Мнение родителей учитывается при определении стратегии 

коррекционно-развивающего воздействия на ребёнка. Для того чтобы мнение родителей было 
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адекватным, проводится регулярное обсуждение планов работы с ребёнком, информирование 

об успехах и перспективах работы. В Учреждении проводится единая политика 

взаимодействия с родителями. Администрация открыто сообщает родителям о наличии или 

отсутствии необходимой материальной базы для проведения, коррекционно-развивающего 

процесса, потребности в её совершенствовании и реальных возможностях Учреждения. 

Психологи систематически беседуют с родителями о результатах психологического 

тестирования и наблюдений, дают рекомендации по вопросам семейного воспитания. 

Педагоги привлекают родителей к обсуждению и реализации педагогических программ. 

Профессионализм педагогов в работе с родителями проявляется в умении создавать у 

родителей положительный эмоциональный фон, способствующий принятию своего ребёнка и 

участию в образовательном процессе. 

Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с ОВЗ крайне неоднороден. В то же время подготовка детей к обучению в 

классе и к жизни в обществе предусматривает включение их в коллективную деятельность. 

Это определяет необходимость сочетания индивидуальных программ развития с такими 

программами фронтальной работы, в рамках которых возможен лабильный подход к уровню 

усвоения материала разными детьми. 

Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребёнка при определении 

объёма и характера проводимых с ним занятий. Органические поражения центральной 

нервной системы, имеющие место у многих детей с ОВЗ, часто сопровождаются колебаниями 

внутричерепного давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, 

колебаниями эмоционального состояния, работоспособности и внимания. Проведение 

лечебных мероприятий требует значительного количества времени и сил ребёнка. Эти 

мероприятия также оказывают различное влияние на психофизическое состояние ребёнка. В 

связи с этим в некоторые дни приходится максимально ограничивать образовательную 

деятельность или вообще не проводить её с детьми, чувствующими себя дискомфортно, чтобы 

не сформировать у них негативное отношение к образовательному процессу. 

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для успешной 

социальной адаптации и интеграции. Весь лечебно-педагогический процесс строится таким 

образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, оптимизм, 

общительность, уверенность в своих силах. 

Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формированию 

приёмов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону 

создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные 

системы за счёт более активного развития сохранных функций. Усиленная тренировка 

значительно нарушенных функций, бесплодные попытки их развития часто приводят к 

формированию комплексов неполноценности и негативному отношению детей к 

определённым видам деятельности. 

Содержание коррекционной работы 

Цель коррекционной работы: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения, коррекция нарушений развития детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях Учреждения. 

Задачи:  

1.Своевременно выявлять воспитанников с трудностями в адаптации к условиям 

детского сада, в освоении Программы, с нарушениями в развитии.  

2.Определять особенности организации образовательного процесса для воспитанников 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушенного 

развития и степенью его выраженности;  

3.Создавать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ программы, адекватной 

их способностям и возможностям;  

4.Разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития для детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
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5.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам по 

вопросам коррекции и реабилитации детей с ОВЗ.  

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья.  

К данной категории детей относятся дети:  

-с нарушением слуха (не слышащие и слабослышащие);  

-с нарушением зрения (незрячие и слабовидящие);  

-с тяжелыми нарушениями речи;  

-с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом;  

-с задержкой психического развития;  

-с нарушением интеллекта, а также с иными ограничениями в здоровье (с выраженными 

расстройствами эмоционально – волевой сферы, в т.ч. с ранним детским аутизмом, 

комплексными нарушениями).  

Программа обеспечивает возможность включения детей с ОВЗ в Учреждение, освоение 

Программы с учётом их потенциальных возможностей, а также социализацию дошкольника с 

ОВЗ в обществе.  Дети с ОВЗ нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и 

воспитании, их состояние здоровья может препятствовать освоению Программы.  

Образовательный процесс для детей с ОВЗ проводится по адаптированным 

образовательным программам Учреждения, если это требуется согласно заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, для детей – инвалидов, с 

учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). 

Коррекционная работа включает в себя пять модулей: 

Модули Содержание Участники 

комплексного 

сопровождения 

Концептуальный 

модуль  

Определяет стратегию построения 

индивидуальной программы развития, ее 

направленность на реализацию задач 

коррекционно-развивающей работы с учетом 

психолого- педагогической неоднородности 

детей с ОВЗ и организацию комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения 

ребенка с целью его реабилитации.  

Организационно-управленческой формой 

сопровождения является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

Его главная задача: реализация индивидуального 

образовательного маршрута и оказание 

коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях 

Учреждения.  

Задачи ППк сопровождения:  

- установление контакта с родителями 

(законными представителями);  

- коррекция речевых нарушений;  

- развитие познавательных процессов и 

коммуникативных навыков ребёнка;  

- установление психологической защищённости 

ребёнка;  

- подготовка ребёнка к школе;  

- выбор оптимальных методов, приёмов.  

ППк является одной из форм взаимодействия 

специалистов дошкольного образовательного 

- воспитатель  

-родитель 

(законный 

представитель)  

- учитель-логопед  

-педагог- 

психолог,  

- педагоги 

дополнительного 

образования  

- медицинские 

работники.  
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учреждения, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии.  

Диагностико-

консультативный 

модуль  

Данный модуль направлен на всестороннее 

динамическое изучение и комплексную оценку 

уровня развития ребенка.  

Его цель: введение системы регулярного, 

углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в различных видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, продуктивной и т.д.).  

Диагностико-консультативный модуль 

предполагает комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение и включает в 

себя:  

-обследование детей, с целью выявления их 

особых образовательных и коррекционных 

потребностей;  

- мониторинг развития детей, их успешности в 

освоении основной (адаптированной) 

программы Учреждения. 

Социально-

педагогический 

модуль 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения в развитии, определяет 

необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь чёткое 

представление об особенностях 

психофизического развития детей с ОВЗ, 

методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей. 

В связи с этим в учреждении выстроена 

планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам 

организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения в 

развитии  

Повышение родительской компетентности 

Целью работы данного направления является 

повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребёнка. 

Для обеспечения эффективного включения детей 

с ОВЗ в Учреждение проводится 

информационно-просветительская, 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации по 

проблемам 

организации 

образовательной и 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими 

нарушения в 

развитии 
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разъяснительная работа по вопросам, связанным 

с образованием и воспитанием детей. 

В педагогической практике используются как 

общепринятые формы работы с родителями, так 

и специальные, такие как участие родителей 

(законных представителей) в заседаниях ППк, 

личное присутствие на индивидуальных 

занятиях, во время проведения диагностических 

процедур. 

Лечебно-

профилактический 

модуль  

Модуль предполагает проведение следующих 

мероприятий:  

- осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребёнка;  

- мониторинг здоровья;  

- специальные игры с музыкальным 

сопровождением;  

-особые приёмы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании и др. 

деятельности. 

- воспитатель  

-родитель 

(законный 

представитель)  

- учитель-логопед  

-педагог- 

психолог  

- педагоги 

дополнительного 

образования  

-медицинские 

работники Коррекционно-

развивающий  

Основываясь на результатах комплексной 

диагностики и оценки уровня психофизического 

развития ребенка, данный модуль обеспечивает 

выбор наиболее оптимального содержания 

образования, эффективных средств и технологий 

обучения, предупреждений нарушений в 

развитии.  

Каждый педагог в непрерывной непосредственно 

образовательной и свободной деятельности 

учитывает особенности нарушения и решает 

коррекционно - развивающие задачи.  

Организация воспитания и обучения 

воспитанников с ОВЗ предполагает особые 

подходы к коррекционно-развивающей работе. 

Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность. Это требует 

изменений в планировании непрерывной 

образовательной деятельности и организации 

режима дня. Организация щадящего режима 

предусматривает оптимальное чередование 

занятий и отдыха, определение доступной 

нагрузки индивидуально для каждого ребенка с 

учетом рекомендаций специалистов. 

Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных.  

Диагностико- консультативный модуль включает обследование воспитанников 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с ОВЗ, 

установить возможные причины нарушений, сделать заключение и определить перспективы 

развития ребёнка. 
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Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребёнка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние ребёнка; изменения в 

физическом состоянии (рост, вес и 

т.д.), нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипичные и 

навязчивые движения); 

утомляемость, состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, учитель- 

логопед, педагог-психолог, 

воспитатель.  

Наблюдения на занятиях, в 

игровой деятельности, прогулках 

и т.д.  

Обследование ребёнка врачом.  

Беседы врача с родителями.  

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика;  

Речь.  

Педагог- психолог.  

Наблюдение за ребёнком в 

разных видах деятельности. 

Тестирование. Беседы с 

ребёнком, родителями.  

Учитель-логопед.  

Наблюдение за речью ребёнка на 

занятии и в свободной 

деятельности. Обследование 

речи ребёнка.  

Социально-

педагогическое  

Семья ребёнка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение заниматься: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная деятельность, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

желание учиться, прилежание, 

отношение к похвале или 

порицанию педагога.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка, 

наличие аффективных вспышек,  

способность к волевому усилию 

внушаемость, проявление 

негативизма; 

Посещение семьи ребёнка 

(социальный педагог, 

воспитатель).  

Наблюдение за ребёнком во 

время непосредственной 

организованной деятельности, 

изучение творческих работ 

(воспитатель).  

Диагностирование по выявлению 

трудностей освоения программы 

(воспитатель).  

Наблюдение в различных видах 

деятельности за ребёнком 

(воспитатель). 
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сформированность навыков 

самообслуживания; умение 

аккуратно есть;  

соблюдение правил поведения в 

обществе и дома; 

взаимоотношение со сверстниками, 

семьёй, педагогами.  

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистичность, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Результатом обследования ребёнка является коллегиальное заключение, в котором 

обозначены: особенности познавательной деятельности, внимания, памяти, мыслительных 

процессов, определяется прогноз развития, выявляются трудности при освоении Программы, 

даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная образовательная программа 

по коррекции и развитию данного ребенка. 

 

Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога в рамках реализации 

Программы 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога- психолога направлено на 

создание системы поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста через основные направления развития. 

Цель деятельности педагога-психолога: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития, в том 

числе детей с задержкой психического развития и педагогической запущенностью.  

Задачи деятельности педагога- психолога: 

1. Осуществлять психологический анализ социальной ситуации развития 

воспитанников в Учреждении, выявлять основные проблемы в определении причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников в 

процессе освоения Программы, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

3. Формировать у воспитанников способности к контролю и самоорганизации; 

4. Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в Учреждении; 

5. Осуществлять психологическое сопровождение реализации Программы с целью 

адаптации её содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям воспитанников 

6. Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии воспитанников; 

7. Способствовать созданию благоприятного для развития воспитанников 

психологического климата, который определяется продуктивностью общения воспитанников 

с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

8. Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку воспитанникам, 

их родителям и членам педагогического коллектива Учреждения. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- психолога не входят 

общее количество НОД в учебном плане, так как малая коррекционная группа формируется 

на основе диагностики и по заявкам педагогов групп, родителей (законных представителей). 

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы 

формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие 

временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный 
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разработанной рабочей программой психологической коррекции. Занятия педагога-психолога 

направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции 

деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

С октября по май с воспитанниками проводятся специально организованные 

развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребёнку адаптироваться и 

развиваться в детском коллективе. Занятия на каждом году сопровождения имеют 

определённую направленность:  

- для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие сенсорного 

восприятия и психологическое раскрепощение;  

-для 5-летнего возраста – на развитие высших психических функций и речевой 

активности, формирования коммуникативных навыков;  

- для 6-и летних детей - на развитие произвольного внимания и мотивации к обучению.  

Развивающая и психо-коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога- психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения 

и нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной 

системы или психического заболевания.  

Обязательно Дополнительно: 

- Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с 

целью формирования качеств, 

необходимых для успешного 

обучения в школе.  

- Проведение коррекционно-

развивающих занятий с детьми 

с задержкой психического 

развития.  

Проведение занятий с детьми других возрастных групп 

различной направленности, с детьми консультационного 

центра  

Это направление работы включает:  

-групповые психо-коррекционные занятия (работа с 

проблемами в личностной и познавательной сферах);  

-индивидуальные психо-коррекционные занятия (работа с 

проблемами личностной и познавательной сферах);  

-тренинговые занятия с педагогами и специалистами 

Учреждения;  

-занятия по психологической подготовке детей к школьному 

обучению;  

- консультации с родителями.  

Правила психо-коррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

Пространство коррекционных воздействий педагога- психолога ограничено нормой и 

пограничными состояниями развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 

психического развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе 

с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств 

воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту.  

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

Психо-коррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

учреждению, готовности к школе, стабилизации эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций.  
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Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор воспитанников, 

нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Занятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПина). Занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных видов 

деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми являются 

общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе занятий построено в 

форме игрового общения.   

Формы работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса: 

 Индивидуальная; 

 Подгрупповая; 

 Групповая; 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа начинается с уровня, которому 

соответствует ребенок по своим психофизиологическим особенностям. При этом темп 

прохождения программы изменяется в зависимости от усвоения материала. 

Мониторинг оценки уровня развития психических процессов  

у воспитанников 6-7 лет 

Мониторинг проводится два раза в год, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений воспитанников.  

Мониторинг (психологическая диагностика) как метод сбора информации включает: 

1.Диагностика уровня развития психических процессов, 

2.Выявление затруднений и установление причин, 

3.Интеллектуальные и личностные особенности и их динамика. 

4.Уровень тревожности. 

5.Диагностика по готовности к обучению в школе 

Диагностический комплекс: «Методика определения готовности ребенка к школе» 

Л.Я.Ясюкова 

Требования к диагностике: 

-объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

-надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

-валидность (достоверность, предметность); 

-нормирование теста (его лабораторная апробация); 

-сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным методикам); 

-экономичность (простота и не трудоёмкость процедуры, обработки, интерпретации); 

-полезность (развивающий эффект). 

Условия эффективности диагностики: 

-ценностно-смысловое равенство субъектов; 

-гуманные партнерские отношения; 

-создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Индивидуальную карту 

развития дошкольника» и доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Возраст  Задачи работы педагога-психолога: 

3-4 года 

 

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

-Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

-Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и 
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сверстником в игре и повседневном общении. 

- Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

-Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости. 

- Развивать первые нравственные эмоции: хорошо - плохо. 

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 

4-5 лет 

 

- Создавать условия для проявления познавательной активности. 

- Способствовать самопознанию ребенка. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки. 

-Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости. 

-Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увлечение количества правил. 

-Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

6 лет и 

старше 

-Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей. 

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка. 

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления 

во всех видах деятельности. 

- Способствовать самопознанию ребенка. 

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей. 

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Принципы проведения занятий: 

- Системность подачи материала. 

- Наглядность обучения. 

- Цикличность построения занятий. 

- Доступность. 

- Проблемность. 

- Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и игры 

с целью привлечения внимания детей) 

- Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме) 

- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся данных, задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей, обработка полученных навыков на практике. 

- Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний) 

- Подведение итогов занятия. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения представляет 

собой цикл специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития воспитанников. 

Педагог-психолог оказывает помощь в организации образовательного процесса. При 

организации работы с воспитанниками, родителями и воспитателями он учитывает 

программу Учреждения и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 
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профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания.  

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 

Система коррекционной работы учителя-логопеда в рамках реализации Программы 

Коррекционные мероприятия для детей с логопедическими нарушениями (общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение 

произношения отдельных звуков) 

Цель: оказание своевременной помощи воспитанникам, имеющим нарушения в 

развитии устной речи  

Основными задачами учителя-логопеда являются:  

1. Своевременно выявлять и предупреждать различные речевые нарушения у 

воспитанников  

2. Осуществлять коррекцию различных нарушений речи у детей дошкольного возраста;  

3. Проводить профилактическую работу по предупреждению нарушений речи у 

воспитанников путем пропаганды логопедических знаний среди работников Учреждения и 

родителей (законных представителей).  

Функции:  
1. Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений.  

2. Проведение обследования воспитанников с целью выявления детей, имеющих 

речевые нарушения, и разработки индивидуальной программы речевого развития.  

3. Проведение групповых и индивидуальных логопедических занятий.  

4. Осуществление консультативной и просветительской деятельности среди педагогов 

и родителей.  

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

№ Направление деятельности и формы 

работы 

Цель проведения Сроки 

проведения 

I. Организационно - диагностическое направление 

1 Экспресс - обследование речевого 

развития воспитанников первого года 

обучения.  

Выявить структуру речевого 

дефекта и степень его 

выраженности.  

 

Определить важнейшие 

индивидуально-

психологические особенности 

ребенка 

До 30.09 

2 Комплексная диагностика 

воспитанников, нуждающихся в 

логопедической помощи.  

Май; до 

30.09 

3 Знакомство с данными медицинского 

обследования, сбор анамнеза. 

До 15.09 

4 Направление родителей с детьми на 

консультацию к специалистам для 

уточнения клинических диагнозов. 

Сентябрь- 

октябрь 

5 Комплектование подгрупп для занятий 

(по итогам диагностики).  

До 30.09 
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6 Оформление и ведение документации:  

Заполнение журнала обследования 

речи воспитанников;  

-заполнение речевых карт;  

-ведение журнала учета посещаемости;  

-составление и утверждение графика 

работы; 

 -составление и утверждение 

циклограммы рабочей недели;  

-составление отчета о проделанной 

логопедической работе за учебный 

год.  

Составить индивидуальные 

планы коррекционно-

педагогической работы 

Сентябрь 

7 Организация коррекционно-

логопедической работы:  

-составление и утверждение 

перспективного плана работы на 

каждую группу (по речевым 

диагнозам);  

-составление календарно-

тематического плана работы;  

-составление индивидуальных планов 

работы с детьми;  

-заполнение индивидуальных тетрадей 

детей.  

Разработать оптимальную 

систему коррекционно-

педагогического воздействия с 

целью преодоления речевых 

нарушений 

В течение 

года 

8 Промежуточная диагностика детей с 

целью выявления динамики в 

коррекционном процессе.  

Сформировать отчет о 

динамике развития и 

коррекции речевой системы.  

Декабрь-

январь 

9 Обследование детей средних групп с 

целью выявления речевой патологии.  

Выявить и определить степень 

нарушения речи  

Апрель-май 

10 Индивидуальное обследование 

воспитанников с речевыми 

нарушениями.  

 В течение 

года, по 

запросам 

11 Итогово-оценочная диагностика.  Сформировать отчет о 

динамике развития и 

коррекции речевой системы.  

Май 

II. Коррекционно-развивающее     направление 

1 Проведение индивидуальных 

логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения с детьми второго 

года обучения, зачисленными на 

коррекционную работу  

Корригировать нарушения 

речи, формировать ВПФ, 

развивать мелкую моторику, 

дыхание.  

В течение 

года 

2 Проведение индивидуальных 

логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения с детьми первого 

года обучения, зачисленными на 

коррекционную работу 

В течение 

года 

3 Проведение подгрупповых 

логопедических занятий с детьми с 

ФНР и ФФНР  

 В течение 

года 
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4 Проведение открытых занятий для 

педагогов, родителей  

На примере одной 

лексической темы  

По плану 

III. Консультативно-просветительское направление 

1 Доведение до сведения воспитателей и 

специалистов результатов 

логопедического обследования.  

Ознакомить с результатом 

диагностики речевого 

развития детей  

До 15.09 

2 Ознакомление воспитателей с 

списками детей, зачисленных на 

коррекцию речи, а также с 

расписанием занятий. 

 До 15.09 

3 Консультативно-методическая работа 

(по запросам)  

Оказывать необходимую 

консультативную и 

практическую помощь 

педагогам - в развитии 

коммуникативной функции и 

оказании необходимой 

коррекционной помощи по 

преодолению речевых 

нарушений 

В течение 

года 

4 Участие в ПМПк специалистов 

Учреждения с целью определения 

педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ.  

Выявление воспитанников с 

ОВЗ и (или) отклонениями в 

поведении, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по 

выбору специального 

образовательного маршрута в 

соответствии со 

специальными 

образовательными 

потребностями и условиями, 

необходимыми ребенку для 

обеспечения развития, 

получения образования, 

адаптации и интеграции в 

социум.  

По плану 

5 Посещение открытых занятий 

воспитателей 

Отслеживание динамики В течение 

года, по 

плану 
 

6 Проведение консультаций, мастер-

классов для педагогов 

Показать воспитателям, что 

движение как основа 

формирования здорового, 

крепкого, хорошо владеющего 

своими движениями ребенка 

также способствует коррекции 

речевых нарушений; научить 

применять полученные 

навыки коррекции речи детей 

с использованием 

разнообразных движений 

общей и мелкой моторики  

Развитие практических 
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навыков педагогов в 

планировании 

образовательного процесса на 

основе дифференцированного 

подхода. 

Уточнить с педагогами 

методику обучения 

дошкольников сюжетному 

рассказу  

7 Привлечение педагогов к работе по 

автоматизации поставленных звуков  

Выстраивание единой 

системы взаимодействия 

учителя-логопеда и 

воспитателей  

В течение 

года 

8 Проведение практикумов для 

воспитателей 

Обучить воспитателей 

технологии  

По плану 

 IV. Работа с родителями (законными представителями) 
 

1 Проведение практикумов для 

воспитателей 

Обучить воспитателей 

технологии  

По плану 

2 Доведение до сведения родителей 

результатов логопедического 

обследования.  

 Сентябрь  

 

Познакомить родителей с 

результатами логопедической 

диагностики 

Сентябрь-

октябрь 

3 Проведение собрания для родителей 

воспитанников, зачисленных на 

коррекцию речи  

Определить методы и формы 

взаимодействия по 

преодолению речевых 

нарушений.  

Сентябрь 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями о 

продвижении речевого развития 

каждого ребенка, зачисленного на 

занятия по коррекции речи, с показом 

мини-занятия 

Познакомить родителей с 

приемами развития речи и 

коррекции нарушений. 

Оказать логопедическую 

помощь родителям, 

испытывающим трудности 

воспитания ребенка - 

логопата. 

Ноябрь 

5 Участие в проведении 

родительских собраний  
 

Дать информацию родителям 

о звуках русского языка: 

гласных и согласных, твёрдых 

и мягких согласных; 

расширить представление 

родителей о буквах. 

 Ознакомить родителей с 

техникой постановки звуков 

По запросу 

6 Открытые логопедические 

мероприятия  

Пропаганда логопедических 

знаний  

По плану 

7 Размещение документации и 

материалов на сайте детского сада  

Повысить педагогическую 

компетентность родителей по 

вопросам речевого развития 

дошкольников 

По запросу 

8 Наглядная агитация:  

папка-передвижка; 

буклеты 

Повысить компетентность 

родителей по вопросам 

речевого развития 

дошкольников  

По запросу 

IV. Информационно-методическое направление 
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1 Участие в МО учителей-логопедов.  Принимать участие в организации 

пропаганды логопедической 

помощи по профилактике и 

преодолению речевых нарушений 

на городском уровне. Обмениваться 

профессиональным опытом с 

педагогами. Знакомиться с новыми 

коррекционными программами и 

технологиями.  
 

По запросу 

2 Участие в педсоветах, семинарах, 

консилиумах дошкольного 

образования.  

По запросу 

3 Просмотр открытых занятий, мастер-

классов.  

По запросу 

4 Участие в разработке основной 

образовательной, адаптированной 

программ Учреждения, разработка 

рабочей программы по обучению и 

воспитанию детей с речевыми 

нарушениями.  

По запросу 

5 Работа с научной и публицистической 

литературой  

По запросу 

6 Работа по теме самообразования По запросу 

8 Обновление странички «Учитель -

логопед» на сайте учреждения  

По запросу 

9 Комплектование методической и 

дидактической библиотеки  

Пополнить картотеку по 

автоматизации и 

дифференциации звуков, 

дыхательной и 

артикуляционной гимнастики 

и игротеку логопедических и 

развивающих мелкую 

моторику игр.  

В течение 

года 

 V. Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета 

1 Составление плана развития    

кабинета  

Создать условия для 

эффективной логопедической 

помощи детям с речевыми 

нарушениями.  

Сентябрь 

2.  Приобретение методической 

литературы, оборудования  

 Систематиче

ски 

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуществляется 

учителем - логопедом и воспитателем совместно (развитие коммуникативной функции речи, 

воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и рассказыванию, 

обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). 

Планируемые результаты работы с воспитанниками – логопатами в соответствии с 

логопедическим заключением 

Логопедическое 

заключение 

Планируемый результат 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально 

использующий полученные навыки в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и максимально 

использующий полученные навыки в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками 

ОНР Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой 

функции (звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией 
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психических нарушений 

ФНР, ФФНР, ОНР Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Система мониторинга оценки уровня развития речи воспитанников  

от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 

Диагностика (мониторинг) речевых умений проводится 2 раза в год по методике Е.А. 

Стребелевой «Комплексная диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» по 

разделам речи:  

-уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

-уровень развития моторной сферы;  

- уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

- уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

 

Взаимодействие специалистов в коррекционно–развивающем процессе 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Заместитель директора Учреждения координирует 

взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль за их деятельностью. 

Должность Направление работы Содержание работы 

Заместитель 

директора  

-Организует и контролирует 

разработку мероприятий. 

- Организует и проводит 

психолого-медико-педагогические 
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-Проводит методические  

мероприятия, направленные на 

взаимодействие педагогов при 

разработке коррекционных 

мероприятий, повышение их 

профессиональной 

компетентности в области 

коррекционной педагогики.  

консилиумы в ОО. 

-Создает образовательное 

пространство, способствующее 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов и 

обеспечивающее реализацию  

ООП  

Воспитатель - создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных 

отношений;  

-реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта;  

-учёт компенсаторных 

возможностей детей.  

- укрепляет у воспитанников веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию воспитанников  

-снимает отрицательные 

переживания, связанные с 

недостатками в развитии;  

- взаимодействует со 

специалистами Учреждения в 

рамках индивидуальной 

программы развития;  

-планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента.  

Учитель - 

логопед  

- проведение в течение года 

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта;  

- разработка адаптированной 

образовательной программы, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с 

педагогами Учреждения;  

- консультирование родителей по 

использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

- проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта;  

- проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу;  

- способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы.  

Педагог - 

психолог  

- Проведение психологической 

диагностики;  

- Разработка адаптированной 

образовательной программы, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совместно с педагогами 

Учреждения;  

- Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы 

с ребёнком в домашних условиях;  

- Оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения в коллективе.  

- Осуществляет психологическую 

поддержку детям с ОВЗ в 

адаптационный период;  

- проводит психодиагностическую 

работу;  

- разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы;  

- проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному и психическому 

развитию 
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Музыкальный 

руководитель 

- определение содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта;  

- оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении);  

- участие в работе ПМП 

консилиума по реабилитации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов.  

- развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи;  

-закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой, моторики, мимики);  

- осуществляет подбор музыко-

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка;  

- разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях.  

- отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности.  

Инструктор по 

физической 

культуре 

- создание и реализация условий 

совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных 

формах организации двигательной 

активности (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры и 

т.п.).  

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка;  

- изучает и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и 

динамический праксис, 

координацию и согласованность 

движений, смысловую 

организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и 

речевой инструкции);  

- проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и 

психического развития;  

- использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания, 

удлиненного выдоха, развитию 

темпо – ритмической организации;  

- участвует в выборе методов 

закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 

практические советы родителям и 

педагогам  

Медицинская 

сестра 

-реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с 

ОВЗ; 

- соблюдение санитарно–

противоэпидемического режима; 

-повышение оздоровительного 

эффекта комплекса мероприятий 

по укреплению и сохранению 

-выполняет врачебное назначение; 

- проводит оздоровительную 

работу с помощью специального 

оборудования; 

-выбирают в совместной 

деятельности с инструктором по 

физической культуре основные 

методы по закаливанию 

воспитанников. 
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физического и психического 

здоровья. 

 

 

 

2.7. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.7.1. Пояснительная записка к Рабочей программе воспитания 

Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП (п. 29.1. 

ФОП ДО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

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

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России10. Программа воспитания предусматривает приобщение 

детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

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

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России/ 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания  Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  
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 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ОО.  

 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 Раздел Программы полностью соответствует соответствующему разделу ФОП ДО 

(п.29.2. ФОП ДО). 

 Цели и задачи воспитания: 

 Общая цель воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:   

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

 Общие задачи воспитания:    

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Направления воспитания   

 1. Патриотическое направление воспитания   

 Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
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родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу.  

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

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

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

 2. Духовно-нравственное направление воспитания   

 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

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

направления воспитания.  

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурноисторическом и личностном аспектах.  

 3. 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 

направления воспитания.  

 В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

 Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

 4. Познавательное направление воспитания  

 1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  
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 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

 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.  

 5. Физическое и оздоровительное направление воспитания   

 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

 6. Трудовое направление воспитания   

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

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

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

 7. Эстетическое направление воспитания   

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

 Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира 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  

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  
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 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)    

  

Направление 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому  

Духовно-

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий 

сочувствие, доброту  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию "Я сам!".  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении  

Познавательное  Познание  Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое)  

Эстетическое  Культура и 

красота  

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративнооформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое)  

  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
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Направления 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям  

Духовнонравственное  Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. Обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных  

ценностей  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье; жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 
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и в самостоятельной деятельности  

Эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве.  

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

  

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания 
 

Раздел Программы соответствует соответствующему разделу ФОП ДО (п.29.3. ФОП 

ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребёнок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъективности. Развитие и воспитание личности ребёнка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учёта возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребёнка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребёнка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
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освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: воспитывающая среда, общность, уклад, 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, деятельность и   событие. Каждая 

из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребёнка.  

В процессе осуществляемой деятельности в Учреждении сложились свои традиции 

(акции, праздники, мероприятия, тематические проекты) и приоритетные направления работы, 

который отображены в укладе Учреждения. 

Уклад Учреждения – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

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

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения. Ценности 

воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольных групп Учреждения). 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 
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Воспитывающая среда Учреждения – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

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

взрослым.  

Развивающее влияние среды на личность обеспечивается двумя группами воздействий: 

со стороны педагогически неорганизованной среды (семья), со стороны педагогически 

организованной среды (Учреждение). Когда организованный педагогический процесс 

совпадает с воспитательными воздействиями неорганизованной окружающей среды, то 

эффект педагогического влияния на личность усиливается.   

Общности (сообщества) Учреждения 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в   

развитии   в   течение   данного   периода.   Она   определяет   целиком и полностью те формы, 

и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники являются:  

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  
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 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех 

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно 

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

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными.  

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.   

Социокультурный контекст 

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности, как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания.  

Деятельность и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний, полученных   от   взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).   

В качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В Учреждении организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги (музыкально-литературные гостиные, конкурсы чтецов 

и т.д.).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Освоение детьми культурных практик осуществляется через следующие технологии:  

1. Технология ситуации (ситуационный подход).   

Ситуация организуется в тех случаях, когда: заранее известно, что в области этого 

содержания у детей мало опыта и специальных знаний; нужно создать особый 

психологический настрой, переживание, открыть детям неизвестные области в этой 

деятельности. (Пример - доверительный разговор "Давайте обсудим»).   

2.Технология коллективного творческого дела.   

Группа трансформируется в свободную группу по интересам под руководством 

воспитателя. Сущностью технологии коллективного дела является работа микрогрупп. 

Механизм включения микрогрупп в коллективную деятельность достаточно прост: все, что 

затевается (планирование, подготовка и проведение дела, коллективное обсуждение), 

начинается и заканчивается в микрогруппах. Каждая микрогруппа действует самостоятельно, 

часто "по секрету" от других, но не изолированно, действия всех микрогрупп в конечном счете 

объединяются в единое общее дело.   

Важная роль в создании коллективных переживаний и коллективного опыта 

принадлежит обсуждениям "в кругу". Участники дела садятся в круг и друг за другом ("по 

солнышку") высказывают свое мнение и оценку общему делу ("что сегодня получилось, а что 

- нет; кому от наших дел сегодня было хорошо; что сделать, чтобы не повторить сегодняшнюю 

ошибку").   

«Общее дело» строится на механизме импровизации, выдумки, поиска нового. 

Длительная подготовка, репетиции, официально разработанные сценарии здесь неприемлемы. 

Ситуация воспринимается его участниками как часть реальной жизни, как жизненная 

проблема, которую следует принять как свою собственную, значимую и интересную лично 

тебе и твоим товарищам.   

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга по характеру общей 

практической заботы.  
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 Цель: Предполагаемые 

мероприятия 

Художественные 

коллективные 

творческие дела 

 

 

Развивать художественно- 

эстетические вкусы детей; укреплять 

тягу к духовной культуре, к искусству 

и потребность открывать прекрасное 

другим людям; пробуждать желание 

испробовать себя в творчестве; 

воспитывать восприимчивость, 

благородство души; обогащать 

внутренний мир человека (лепка, 

аппликация, рисование). 

Концовка песен, концерт – 

молния, концерт – 

ромашка, эстафета 

любимых занятий, 

литературно-

художественные конкурсы, 

кукольный театр. 

Трудовые 

коллективные 

творческие дела. 

Обогатить знания ребят об 

окружающем, выработать взгляды на 

труд как основной источник радости, 

воспитать стремление вносить свой 

вклад в улучшение действительности, 

а также умение и привычку реально, 

на деле заботиться о близких и 

далеких людях, работать 

самостоятельно и творчески на пользу 

и радость  

Трудовая атака, трудовой 

десант, почта, трудовой 

рейд, сюрприз, подарок 

далёким друзьям, книжная 

мастерская 

 

Познавательные 

коллективные 

творческие дела 

Формировать потребности в познании, 

сознательного, увлеченного, 

действенного отношения к 

непосредственным источникам 

открытия мира. Познавательные 

коллективные творческие дела 

обладают богатейшими 

возможностями для развития у 

дошкольников таких качеств 

личности, как целеустремленность, 

настойчивость, наблюдательность и 

любознательность, пытливость ума, 

творческое воображение, 

товарищеская заботливость, душевная 

щедрость (Мероприятия: «Вечер 

веселых задач», «Вечер разгаданных и 

неразгаданных тайн», экскурсии, 

проекты «Чудо город», «Крапива», 

«Береги птиц»). 

Вечер веселых задач, вечер 

– путешествие, вечер 

разгаданных и 

неразгаданных тайн, город 

весёлых мастеров, устный 

журнал, пресс-бой, турнир 

знатоков, пресс-

конференция b и т.д. 

Спортивные 

коллективные 

творческие дела 

Развивать гражданское отношение к 

спортивно-оздоровительной стороне 

жизни, к физической культуре, к себе 

как здоровым и закаленным 

Бой неуловимых, веселая 

спартакиада, космонавты и 

метеоры, спартакиада 
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гражданам общества; вырабатывать 

быстроту, ловкость, выносливость, 

находчивость и настойчивость, 

смелость и мужество, коллективизм и 

дисциплинированность (Мероприятия: 

«Веселые старты», «Зов джунглей», 

«Лыжня России», «Кросс нации»). 

народных игр, Малые 

Олимпийские игры и т.д. 

Общественно-

патриотические 

коллективные 

творческие дела 

Укрепить гражданское отношение к 

своей семье, школе, большой и малой 

родине; расширять и углублять свои 

знания об истории и культуре своей 

страны, учиться видеть и понимать 

красоту жизни  

«День знаний», 

«Новогодний праздник», 

«День Защитников 

Отечества», 

«Международный женский 

день 8 Марта», «День 

Победы», проект «Моя 

семья» и т.д. 

3. Технология игры.   

Основная идея технологии игры направлена на то, чтобы воспитательное воздействие 

приобрело опосредованные, скрытые для детей формы. Воспитание в игре тем результативнее, 

чем она увлекательнее и чем больше воспитатель воспринимается детьми как желанный 

участник их игры.   

4. Технология «Клубный час» (автор Н.П. Гришаева) 

«Клубный час» — это особая современная технология развития личности ребёнка. 

Педагогическая технология заключается в том, что дети могут в течение одного часа свободно 

общаться друг с другом и перемещаться по детскому саду соблюдая определенные правила 

поведения, и по звону колокольчика возвращаться в группу. 

Основными целями «Клубного часа» являются: 

– воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, 

– уважительное отношение к окружающим; 

– воспитание у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

– обучение ориентировки в пространстве; 

– развитие умения планировать свои действия и оценивать их результаты; 

– закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу; 

– развитие стремлений детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

– обучение детей приёмам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов; 

– поощрение попыток ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразным впечатлениям; 

– приобретение собственного жизненного опыта (смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Название КЧ Цель КЧ Тип КЧ Модуль 

воспитания 

Путешествие по 

детскому саду 

Учить детей 

ориентироваться в 

дошкольном учреждении. 

Свободный Модуль 2 «Я, моя 

семья, мой детский 

сад» 
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(знакомство 

территорией ДОУ) 

 

Воспитывать 

положительные эмоции и 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

взрослым и детям. 

Я - житель 

Нефтеюганска 

Прививать детям любовь к 

родному городу, развивать 

чувство патриотизма. 

Тематический Модуль 1 «Я-

гражданин 

большой России» 

Город мастеров 

(встреча с 

интересными 

людьми) 

Создание условий для 

развития ребёнка, через 

организацию разных видов 

деятельности. 

Деятельностный  Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 

День Дружбы Уточнять представление 

детей о дружбе; 

воспитывать уважительное 

отношение к друзьям; 

воспитывать желание 

сделать приятно другу; 

развивать умение рисовать 

портрет человека. 

Тематический Модуль 2 «Я, моя 

семья, мой детский 

сад» 

Мама- лучшее 

слово 

Воспитывать действенное 

чувство любви к самому 

близкому и дорогому 

человеку – маме, 

привязанность к семье, 

способность замечать 

некоторые трудовые 

действия: мама шьёт, 

стирает, гладит, готовит 

обед и т. д. Побуждать детей 

оказывать посильную 

помощь маме в работе по 

дому. Познакомить с тем, 

как правильно заботится о 

мамах, беречь их, любить. 

Деятельностный Модуль 2 «Я, моя 

семья, мой детский 

сад» 

Азбука 

безопасности 

Формирование твердых 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах; развивать у детей 

способность быстро 

оценивать уличную 

обстановку и 

ориентироваться в ней; 

воспитывать грамотных 

участников дорожного 

Тематический Модуль 4 

«Здоровая планета 

– здоровый Я» 
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движения; привлечение к 

систематическому изучению 

и выполнению правил 

дорожного движения. 

Быть здоровыми 

хотим 

Формировать представление 

о здоровье как одной из 

главных ценностей 

человеческой жизни. 

Деятельностный Модуль 4 

«Здоровая планета 

– здоровый Я» 

Ярмарка добрых 

дел 

Расширить знания детей о 

вежливых и добрых словах 

и применении в жизненных 

событиях; углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

им людям; воспитывать в 

детях чуткое, внимательное, 

уважительное отношение к 

ближнему; развивать у 

детей умение ценить и 

дорожить великим даром 

общения и дружбы. 

Тематический   Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 

Мастерская Деда 

Мороза 

Приобщать детей к 

народной культуре 

посредством календарно-

обрядовых праздников; 

способствовать 

формированию интереса к 

народному творчеству, 

любовь к ручному труду; 

создать позитивный настрой 

в преддверии новогоднего 

праздника.  

Деятельностный Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 

Рождественские 

каникулы. 

Колядки 

Формировать представления 

о том, почему много людей 

на Земле отмечают 

Рождество. Знакомить с 

народными традициями 

проведения Рождества и 

самим участвовать в 

мероприятиях, 

посвященных им 

Тематический Модуль 1 «Я-

гражданин 

большой России» 

Маленькие 

исследователи 

(солёное тесто) 

Формировать способности к 

творческому раскрытию, 

Деятельностный Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 
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самостоятельности, 

саморазвитию детей; 

Знакомство детей со 

способами деятельности – 

лепка игрушки, овладение 

основами, умениями работы 

из целого куска теста, из 

отдельных частей создание 

образов.  

В гостях у 

Айболита (встреча 

с интересными 

людьми) – 

спортивный зал. 

Формировать и 

совершенствовать знания о 

здоровом образе жизни; 

прививать интерес к 

здоровому образу жизни, 

развивать желание 

заботится о своем здоровье; 

воспитывать у детей доброе 

товарищеское отношение 

друг к другу, умение 

заниматься в коллективе. 

Тематический Модуль 4 

«Здоровая планета 

– здоровый Я» 

Профессии наших 

родителей 

Обогащение представлений 

детей о труде людей разных 

профессий; развитие 

представлений о профессиях 

родителей, видах 

поощрения их государством 

за качество труда; развитие 

умений взаимодействовать с 

партнерами по игре в 

рамках сюжета, вести 

игровой диалог, 

оборудовать игровое 

пространство; 

формирование 

коммуникативных 

способностей; развитие 

саморегуляции поведения. 

Деятельностный Модуль 5 «Я – в 

мире профессий» 

В гостях у сказки Обобщение знаний и 

расширение представлений 

о русских народных сказках; 

развивать восприятие, 

память, мышление и речь; 

создание благоприятной 

эмоциональной среды и 

Тематический Модуль 1 «Я-

гражданин 

большой России» 
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психологического климата в 

детском коллективе. 

Юные – 

художники 

Формировать у детей 

положительно – 

эмоциональное восприятие 

окружающего мира, 

воспитывать интерес ко 

всему новому. Радость от 

совместного творчества, 

проявляя усидчивость, 

терпение и умение. 

Деятельностный Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 

В гостях у 

самовара     

Приобщение детей к 

истокам русского народного 

творчества; пробудить 

любовь к народной 

культуре; познакомить 

детей с русским самоваром, 

историей возникновения и 

появления самовара на Руси; 

расширить лексический 

запас детей словами 

«самовар»; воспитывать у 

детей желание быть 

гостеприимными; доставить 

радость от чаепития, 

формировать у детей 

культуру чаепития. 

Тематический Модуль 1 «Я-

гражданин 

большой России» 

Юрий Гагарин Формировать представления 

о том, как человек осваивал 

космос. 

Тематический» Модуль 1 «Я-

гражданин 

большой России» 

Космос 

(изготовление 

макетов планет 

Солнечной 

системы) 

Включить каждого ребенка 

в деятельность и создать 

благоприятную атмосферу; 

развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

проявлять умение слушать 

другого, 

доброжелательность, 

чувство товарищества, 

волевую регуляцию 

поведения 

Деятельностный Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 

Мама, папа, я – 

здоровая семья 

совместный 

праздник 

Воспитание физической 

культуры и нравственной 

сплоченности семьи; 

обеспечение эффективного 

Деятельностный Модуль 4 

«Здоровая планета 

– здоровый Я» 
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взаимодействия семьи и 

детского сада; доставить 

детям радость, активно 

вовлекать родителей в 

совместную детско-

взрослую деятельность. 

Май  

Возложение 

цветов у 

памятника 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Деятельностный  

Модуль 1 «Я-

гражданин 

большой России» 

Проходят года – 

наша память жива! 

 

Развитие познавательного 

интереса и любви к Родине, 

приобщение к историко-

культурному наследию. 

Воспитание чувства 

уважения и признательности 

к участникам Великой 

Отечественной войны за их 

подвиг, верность и 

преданность Родине. 

Тематический 

Букет для 

победителя 

Развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам, связанным с 

Днем Победы; заботиться об 

участниках войны и 

памятниках павшим воинам. 

Деятельностный» Модуль 6 «Красота 

спасет мир» 

 

Содержание воспитательной деятельности представлено в календарном 

планировании рабочей программы воспитания  

на 2023-2024 учебный год. 

Модуль – 1 «Я и моя Родина»  

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
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1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. Воспитание уважительного отношения к народу россии в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов россии, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, россии, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач патриотического направления 

воспитания представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 1 «Я и моя Родина»  

2 -3 года  3 -4 года  4 -5 лет  5 -6 лет  6-8 лет  

Проявляет 

интерес к 

народному 

искусству: 

сказки, 

музыка, 

пляски, 

потешки.  

Способен к 

установлению 

положительных 

контактов 

между детьми, 

основанных на 

общих 

интересах к 

действиям с 

игрушками, 

предметами и 

взаимной 

симпатии. 

Имеет 

представления 

о родном 

городе, 

некоторых 

городских 

объектах, 

освоил 

начальные 

представления 

о родной 

стране: 

название, 

некоторых 

общественных 

Проявляет 

интерес к 

родному городу 

и стране, к  

общественным 

праздникам и 

событиям.  

Понимает 

многообразие 

россиян разных 

национальностей 

— особенностей 

их внешнего 

вида, одежды, 

традиций. Развит 

интерес к 

сказкам, песням, 

играм разных 

народов. Знает 

название страны 

и города, в 

котором живёт, 

хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении, 

некоторых 

общественных 

Сформированы 

представления о 

своем городе, его 

особенностях 

(местах отдыха и 

работы близких, 

основных 

достопримечательн

остях).  Понимает 

особенности 

правил поведения в 

общественных 

учреждениях 

города. Проявляет 

интерес к родной 

стране.  Имеет 

представления о 

столице, 

государственном 

флаге и гербе, 

основных 

государственных 

праздниках России, 

ярких 

исторических 

событиях, героях 

России. Проявляет 

чувство 

Сформированы 

представления о 

родном городе —  

его гербе, названии 

улиц, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательн

остях. Имеет 

представления  

о местах труда и 

отдыха людей в 

городе, об истории 

города и 

выдающихся 

горожанах, 

традициях 

городской жизни. 

Проявляет интерес 

к ярким фактам из 

истории и культуры 

страны и общества, 

некоторым 

выдающимся 

людям России. 

Освоил некоторые 

национальные 

мелодии, песни, 
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праздниках и 

событиях. 

 

праздниках и 

событиях.  

 

толерантности по 

отношению к люд 

ям разных 

национальностей 

сказки, танцы 

народов мира. 

Проявляет 

толерантность по 

отношению к 

людям разных 

национальностей.  

Модуль – 1 «Я, моя семья, мой детский сад» 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания.  

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

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

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; – создавать доброжелательный 

психологический климат в группе.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, эстетическая.  
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Практическая реализация целей и задач социального направления воспитания 

представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 2  «Я, моя семья, мой детский сад» 

2 -3 года  3 -4 года  4 -5 лет  5 -6 лет  7-8 лет  

Имеет 

первичные 

представления 

о себе: знает 

своё имя, свой 

пол, имена 

членов своей 

семьи.  

Знает  

назначение 

бытовых 

предметов 

(ложки, 

расчёски, 

карандаша и 

пр.) и умеет 

пользоваться 

ими.   

Проявляет 

интерес к  

сверстникам;  

наблюдает за 

их действиями 

и подражает 

им. 

Знает своё имя, 

фамилию, пол, 

возраст; 

осознаёт свои 

отдельные 

умения и 

действия.  

Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников.  

Называет 

хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Проявляет 

интерес к 

сверстникам, к  

взаимодействию 

в игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности; 

может 

объединяться в 

парной игре. 

Имеет 

первичные 

представления о 

своём 

организме. 

Рассказывает о 

деятельности 

членов своей 

семьи, о 

произошедших 

семейных 

событиях, 

праздниках, о 

любимых 

игрушках, 

домашних 

животных.  

Активно 

проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

старается 

понять их 

замыслы; 

стремится к 

взаимодействию 

в игре, вступает 

в ролевой 

диалог. 

Знает свои дату 

рождения, адрес, 

номер телефона. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме 

(назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования). 

Имеет 

представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как  

поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. 

Рассказывает о 

себе, о 

событиях своей 

жизни, об 

эпизодах 

раннего 

детства, 

мечтах, 

подготовке к 

школе, умениях 

и достижениях, 

о профессиях 

близких, их 

достижениях и 

увлечениях, о 

детстве 

родителей, их 

школьных 

годах. Имеет 

представление 

о культурных 

ценностях 

общества и о 

своём месте в 

нём.  

Имеет 

представления 

о семейных и 

родственных 

отношениях, 

культурных 

традициях и 

увлечениях 

членов семьи 

Модуль – 3 «Я-юный исследователь»  

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

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

природе, деятельности человека. 

Целесообразность модуля заключается в том, что исследовательская деятельность 

оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с усвоением способов 

деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает логическое 

мышление, способность анализировать, делать выводы.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
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2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.);  

4. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность.  

5. Развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, умения делать выводы; способствовать развитию психических процессов 

(внимание, память, мышление);  

6. Создать условия для проведения экспериментальной и исследовательской 

деятельности детей.  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

исследовательская, эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач познавательного направления воспитания 

представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 3 «Я - юный исследователь» 

2 -3 года  3 -4 года  4 -5 лет  5 -6 лет  7-8 лет  

Имеет 

первичные 

представления 

о себе. 

Осуществляет 

элементарный 

(внешний) 

анализ 

существенных 

свойств, 

качеств, 

признаков 

предметов и 

объектов 

окружающего 

мира.  

  

Знает своё 

имя, 

фамилию, 

пол, 

возраст; 

осознаёт 

свои 

отдельные 

умения и 

действия. 

Называет 

хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, 

их 

действия, 

яркие 

признаки 

внешнего 

вида. 

Различает 

Имеет первичные 

представления о 

своём организме.  

Осуществляет 

сравнение, 

классификацию и 

обобщение 

предметов, 

объектов и 

явлений по 

заданным 

сенсорным 

свойствам  и 

другим 

основаниям. 

Проявляет интерес 

к 

исследовательской 

деятельности.  

  

Знает свои дату 

рождения, адрес. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме 

(назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования). 

Имеет 

представления о 

свойствах 

отдельных 

предметов. 

Действует по 

инструкции.  

Рассказывает о 

себе, о событиях 

своей жизни, об 

эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к 

школе, умениях и 

достижениях, об 

увлечениях. Имеет 

представление о 

свойствах 

предметов, любит 

экспериментироват

ь, проявляет 

творческую 

инициативу. 

Осуществляет 

само- и 

взаимоконтроль 

познавательной 

деятельности.  
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объекты их 

по 

сенсорным 

свойствам, 

качествам, 

признакам 

(цвет, 

форма, 

размер, 

фактура, 

масса и др.).  

Модуль – 4 «Здоровая планета – здоровый Я»  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.   

Цель данного направления – формирование экологической культуры, навыков 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.   

Задачи по формированию экологического и здоровьесберегающего воспитания:  

1. Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде.  

2. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе.   

3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Формирование у 

дошкольников навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в организованной и самостоятельной деятельностях.  

4. Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека.   

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; – введение 

оздоровительных традиций в Учреждении.  

Практическая реализация целей и задач физического и оздоровительного направления 

воспитания представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 5 «Здоровая планета – здоровый Я» 

2 -3 года  3 -4 года  4 -5 лет  5 -6 лет  6-8 лет  
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Имеет 

представлени

я об 

элементарных 

потребностях 

растений и 

животных. 

Понимает, что 

человек 

ухаживает за 

животными и 

растениями, 

проявляет 

эмоции и 

чувства.  

Понимает 

зависимость 

жизни 

человека от 

состояния 

природы. 

Бережно 

относится к 

природе и 

природным 

богатствам.   

  

Умеет видеть 

различия в 

потребностях у 

конкретных 

животных и 

растений. 

Понимает 

разнообразные 

ценности 

природы 

(эстетическая, 

познавательная

, практическая 

природа как 

среда жизни 

человека).  

Понимает, что 

Земля — общий 

дом для всех 

растений, 

животных, людей. 

Осваивает 

особенности 

поведения в 

природе 

культурного 

человека.  

Высказывает 

предположения о 

причинах 

природных 

явлений, 

рассуждает о 

красоте природы, 

обменивается 

мнениями о 

значении природы 

для человека.  

 Освоил 

безопасные 

способы 

обращения со 

знакомыми 

предметами 

ближайшего 

окружения.  

Освоил 

элементарные 

умения и 

навыки личной 

гигиены, 

содействующи

е 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья, 

основные 

алгоритмы 

выполнения 

КГН.  

  

В 

повседневной 

жизни 

стремится 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения.  

Знает основные 

алгоритмы 

выполнения 

КГН.  

  

Владеет основами 

безопасного 

поведения.  

Проявляет 

самостоятельност

ь в выполнении 

КГН и жизненно 

важных привычек 

здорового образа 

жизни.  

Сформирована 

осознанная 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании

.  

Проявляет 

самостоятельность 

в выполнении КГН 

и жизненно важных 

привычек 

здорового образа 

жизни.  

Модуль – 5 «Я – в мире профессий» 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд.  

Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое дело, доставляющее радость 

ему самому и приносящее пользу людям. Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, 

постоянно развивающаяся система. Поэтому очень важно познакомить ребенка с 

профессиями, рассказать о тех характерных качествах, которые требует та или иная 

профессия.  

Формирование представлений детей о мире труда и профессий – это необходимый 

процесс, который актуален в современном мире. И начинать знакомство с профессиями нужно 

именно с семьи: с мамы и папы, бабушки и дедушки, то, что ближе детям.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника: формирование познавательного 

интереса к профессиональной деятельности человека, ценностного отношения детей к труду 

и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.   

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1. Ознакомление с профессиями взрослых в современном мире и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.   

Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, эстетическая.  

Практическая реализация целей и задач трудового направления воспитания 

представлена в соответствующем модуле. 

 Модуль – 5 «Я – в мире профессий»   

2 -3 года  3 -4 года  4 -5 лет  5 -6 лет  6-8 лет  

Стремится 

проявлять 

самостоятельн

ость в бытовом 

и игровом 

поведении.  

Беседует о 

профессиях 

работников 

детского сада.  

 

Проявляет 

самостоятельность  

в 

самообслуживани

и (умывается, ест, 

одевается при 

небольшой 

помощи 

взрослого).  

С интересом 

наблюдает 

трудовые 

действия; бережно 

относится к 

результатам труда; 

проявляет 

стремление 

отражать 

содержание 

хозяйственно-

бытового труда в 

игре с 

использованием 

реальных 

предметов и 

Самостоятелен в 

самообслуживани

и, видит 

необходимость 

выполнения 

определённых 

действий и 

достижения 

результата.  

Проявляет 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых 

(интересуется, 

кем работают 

близкие ему 

люди, чем они 

заняты на 

работе); отражает 

полученные 

представления в 

сюжетно-ролевых 

играх. Бережно 

относится к 

предметному 

миру как 

Охотно 

участвует в 

разных видах 

повседневног

о труда.  

Освоение 

способов 

распределени

я 

коллективной 

работы по 

типу общего 

труда 

(объединение 

всех 

результатов 

детского 

труда в 

единый) и 

совместного 

выполнения 

трудового 

процесса, 

когда 

предмет 

труда 

Имеет отчётливое 

представление о 

многообразии 

профессий и 

предметного 

мира, созданного 

человеком во 

взаимосвязи 

прошлого и 

настоящего. Труд 

ребёнка 

результативен, 

основан на 

самоконтроле.  

Знания о 

многообразии 

профессий в 

современном 

мире, о 

содержании 

профессионально

го труда в 

соответствии с 

общей 

структурой 

трудового 
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предметов-

заместителей 

результату труда 

взрослых.  

Понимание 

направленности 

трудовых 

процессов на 

результат 

(например, повар 

заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены).  

 

переходит от 

одного 

участника 

труда к 

другому для 

выполнения 

действий.  

Уважение к 

труду 

родителей, 

имеет 

конкретные 

представлен

ия о 

профессиях 

и 

взаимосвязи 

между ними, 

содержание 

труда в 

соответствии 

с общей 

структурой 

трудового 

процесса. 

процесса: цель и 

мотив, материалы 

и предметы 

труда, 

инструменты и 

оборудование, 

набор трудовых 

действий, 

результат.   

 

Модуль – 6 «Я в мире прекрасного» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Можно выделить основные задачи эстетического воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

 внутренний мир человека;  

3. Развитие  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре  

5. родной страны и других народов;  

6. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

7. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом группы и детского сада в целом; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду.  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

 уважительное отношение  к результатам творчества детей, широкое включение их 

 произведений  в жизнь детского сада; организацию выставок, концертов, 

создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания 

 Практическая реализация целей и задач этико-эстетического направления 

воспитания представлена в соответствующем модуле. 

Модуль – 6 «Я в мире прекрасного» 

2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6-8 лет 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость; 

заботу о 

товарище; может 

пожалеть, 

посочувствовать. 

-формировать 

умение спокойно 

вести себя в 

помещении и на 

улице: не 

шуметь, не 

бегать, 

выполнять 

просьбы 

взрослого; 

-приучать детей 

не перебивать 

говорящего 

взрослого, 

формировать 

умение 

подождать, если 

взрослый занят. 

Продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

поощрять 

попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь; 

-создавать 

игровые 

ситуации, 

способствующи

е 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим. 

закреплять 

навыки 

организованног

о поведения в 

детском саду, 

дома, на улице; 

Способствовать 

формированию 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями 

обидчика; 

одобрения 

действий того, 

кто поступил 

справедливо, 

уступил 

по просьбе 

сверстника, 

поделился 

игрушками и пр. 

расширять 

представления о 

правилах 

Создавать 

условия для 

развития 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта 

детей; 

- формировать 

такие качества, 

как сочувствие, 

отзывчивость; 

- формировать 

умение 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников; 

-развивать 

стремление 

детей 

выражать свое 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельн

о находить для 

Создавать условия 

для развития 

социального и 

эмоционального 

интеллекта детей, 

развивать 

стремление и 

умение 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников; 

- поощрять 

проявление таких 

качеств, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

воспитывать 

организованность, 

дисциплинированн

ость; развивать 

волевые качества 
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-воспитывать 

элементарные 

навыки 

вежливого 

обращения: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться с 

просьбой 

спокойно, 

употребляя 

слова «спасибо» 

и «пожалуйста». 

 

 

приучать детей 

общаться 

спокойно, без 

крика; 

продолжать 

приучать детей 

к вежливости 

(учить 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь). 

 

 

поведения в 

общественных 

местах; 

-продолжать 

формировать у 

детей основы 

культуры 

поведения и 

вежливого 

общения; 

напоминать o 

необходимости 

здороваться, 

прощаться, 

называть 

работников 

дошкольного 

учреждения по 

имени и 

отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор 

взрослых, 

вежливо 

выражать свою 

просьбу, 

благодарить за 

оказанную услуг. 

расширять 

представления о 

правилах 

поведения в 

общественных 

местах; об 

обязанностях в 

группе детского 

сада, дома; 

- обогащать 

словарь детей 

вежливыми 

словами 

(здравствуйте, до 

свидания, 

пожалуйста, 

извините, 

спасибо и т. д.). 

этого 

различные 

речевые 

средства; 

- побуждать к 

использованию 

в речи 

фольклора 

(пословицы, 

поговорки, 

потешки и 

др.); 

- показать 

значение 

родного языка 

в 

формировании 

основ 

нравственност

и. 

 

умение 

ограничивать свои 

желания, 

выполнять 

установленные 

нормы поведения; 

- продолжать 

формировать 

основы культуры 

поведения и 

вежливого 

обращения; 

- напоминаний 

использовать в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми 

формулы 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 

прощание, 

просьбы, 

извинения). 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В Программе воспитания учитываются специфические климатические особенности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на территории которого расположен город 

Нефтеюганск.  

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание 

кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады температур, влажности, силы ветра, 



96  

атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; 

возникновение естественных движений. В зависимости от погодных условий разработан 

график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного 

режима.  

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту хантыйского и мансийского 

народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности.  

При реализации воспитательного процесса учитываются природно-климатические, 

национально-культурные, демографические, и социальные особенности образовательного 

процесса. Важно, чтобы каждый ребёнок был причастен, испытывал чувство ответственности 

за то место, где он живет, за каждый уголок малой родины, Отечеству.   

Реализация регионального компонента осуществляется через приобщение 

дошкольников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа средствами 

художественно-продуктивной деятельности, обеспечивающей ознакомление дошкольников с 

природно-климатическими и национально-культурными особенностями Ханты-Мансийского 

края - Югры (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство 

с историей округа, условиями быта, народными промыслами).  

Задачи национально-регионального компонента содержания воспитательного 

процесса в Учреждении: 

1.Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и 

судьбе России;  

2.Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных 

народов Севера и с национальными и культурными традициями народов, проживающих в 

округе;  

3.Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.   

   

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Особенности воспитательного 

процесса 

Природно- 

климатические и 

экологические  

Нефтеюганск расположен в юго-

восточной части Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры, географическое 

положение которого отнесено к 

центральной части 

Западносибирской равнины. 

Третий по размеру (после 

Сургута и Нижневартовска) город 

автономного округа.  

Нефтеюганск расположен на 

правом берегу протоки  

Юганская Обь, это единственный 

крупный город на Оби, целиком 

расположенный на острове между 

речными протоками.  

При планировании 

воспитательного процесса внесены 

коррективы в организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы, режимных моментов с 

учетом особенностей климата и 

природных условий. 

Экологические особенности 

местности позволяют вести 

углубленную работу 

экологической направленности.  
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Национально- 

культурные и 

этнокультурные  

Город Нефтеюганск третий по 

размеру город автономного 

округа. Население города (около 

124 тысячи человек) 

многонациональное; самое 

многочисленные представители - 

русские. Коренными 

(малочисленными) народностями 

являются ханты и манси.  

Планируется реализация 

региональной программы по 

ознакомлению воспитанников с 

культурой коренных 

национальностей Югры. 

Особенности жизнедеятельности 

местных жителей и малочисленных 

народов Севера (ханты, манси), 

основная промысловая 

деятельность (рыболовство, 

оленеводство, охота) Необходимо 

учитывать реальные потребности 

детей различной этнической 

принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными 

традициями.  

Культурно- 

исторические  

Самое крупное предприятие 

города ОАО «Юганскнефтегаз», 

основное производство - это 

нефтедобыча.  

Главные спортивные объекты 

города: Дворец спорта 

«Сибиряк», спортивный комплекс 

«Олимп», спортивный комплекс 

«Жемчужина Югры», школа 

зимних олимпийских видов 

спорта, которые готовят 

спортсменов олимпийского 

резерва.  Культурно-досуговые 

объекты: Культурно выставочный 

центр Усть-Балык, музей реки 

Обь, памятник Верным сынам 

Отечества, памятник Воину-

освободителю, скульптурная 

композиция  

Первопроходцы установлена на 

Набережные города.  

Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику 

ознакомления детей с работой 

нефтяников. При реализации 

содержания образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью 

взрослых.  

Демографические  За последние годы наблюдается 

естественный прирост населения 

города. Характерной чертой 

являются миграционные 

процессы  

Возможна реализация 

региональной программы по 

работе с детьми, для которых 

русский язык - не родной  
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Социальные 

(потребности 

населения, 

города)  

Социальное партнерство 

учреждения спортивный 

комплекс «Олимп»,  

МБУ ДО "Дом детского 

творчества"   

МБУ ДО ЦДО "Поиск",   

Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ОВЗ  

«Детство»;  

Музыкальная школа им 

Андреева;  

Театр кукол «Волшебная 

флейта»;  

МБУК «Городская библиотека»;  

«Музей реки Обь»;  

Социальное партнерство позволяет 

обеспечить условия для освоения 

эстетической стороны 

окружающей действительности  

Социальный состав семей 

позволяет определить формы и 

методы взаимодействия 

учреждения и семьи, при котором 

возможно использование ИКТ-

технологий.  

Рабочая программа учитывает условия, существующие в Учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. В Учреждении 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП 

ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство, и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно – 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС дошкольных групп и Учреждения в целом, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
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восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с ППС как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство Учреждения на зоны активного 

и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах). 

Учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных 

партнеров. 

Социальный партнер Результаты сотрудничества 

Институт развития 

образования (ИРО) ХМАО-

Югра, Сургутский 

государственный 

университет (СурГУ), 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет (СурГПУ) 

Научно-методическое сопровождение. Повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Департамент образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование,  

Комплектование содействие в развитии Учреждения, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная 

деятельность. 

Школы города 

Нефтеюганска 

В течение учебного года дети имеют возможность 

ознакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации. Взаимосвязь 

психологической службы школы с детским садом позволяет 

вносить своевременные коррективы в программу подготовки 

детей к школьному обучению.  

Совместные родительские собрания детского сада и школы. 

Дважды в год доводятся до родителей результаты 

диагностики детей подготовительной к школе группы с 

рекомендациями. Благодаря этому родители имеют 

возможность выбрать соответствующую индивидуальным 

особенностям своего ребенка программу обучения. Наиболее 

интересные формы работы: взаимопосещения уроков и 

занятий, экскурсии, совместные праздники и развлечения 

Детские сады города 

Нефтеюганска 

Диссеминация педагогического опыта по реализации 

программы воспитания 

ГИБДД, ОМВД России по г. 

Нефтеюганску и району 

Профилактика детского дорожного травматизма на дорогах 

города. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения 

детьми и их родителями. 
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ПСЧ-54 г. Нефтеюганска Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности 

детьми и их родителями. 

Проведение сотрудниками ОГПН занятий с детьми в 

пожарной части – 54 и в Учреждении по противопожарной 

безопасности. 

МБУЗ Нефтеюганская 

городская больница им. 

В.И. Яцкив 

Диспансеризация детей специалистами МБУЗ НГБ 

Консультации со специалистами. Своевременное выявление 

отклонений в состоянии здоровья ребенка, ведущих к 

появлению проблем в его обучении и воспитании. 

МБУ ДО "Дом детского 

творчества"; МБУ ДО "ЦДО 

"Поиск"; МОУ «Детская 

школа искусств» г. 

Нефтеюганска и г. Пыть-

Яха, Центр молодежных 

инициатив (ЦМИ) 

Участие педагогов, детей и родителей в акциях, конкурсах, 

фестивалях, проектах. 

Реализация преемственности образовательных программ 

дошкольного и дополнительного образования. 

МБУ ЦФ культуры и спорта 

«Жемчужина Югры" 

Выявление физически одаренных детей и вовлечение их к 

занятиям физической культуры и спорта. 

Участие в детских Спартакиадах и акциях. 

НГ МАУК Музейный 

комплекс Музей реки Обь 

Формирование знаний и проявление интереса к истории 

своего края и города, народа и его традиций. 

МБУК Городская 

библиотека 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, 

развития познавательных процессов, творческого мышления, 

фантазии и воображения старших дошкольников, согласно 

плану совместных мероприятий, работниками библиотеки 

был проведен с детьми старших и подготовительных групп 

цикл тематических занятий. Сотрудники библиотеки 

организовывали совместные мероприятия с детьми в форме 

интерактивных занятий с просмотром театральных 

постановок, сказок, мультфильмов. 

В Учреждении ежемесячно работает библиотека-передвижка. 

Дети и сотрудники имеют возможность познакомиться с 

книжными новинками, взять напрокат понравившуюся 

литературу, компакт-диски с любимыми сказками и 

музыкальными произведениями.  

ТПМПК Интеграция деятельности всех участников   образовательных 

отношений. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. Совместная работа позволяет определить 

посильную для ребенка нагрузку (двигательную, 

эмоциональную, интеллектуальную), своевременно 

направить ребенка в специализированное образовательное 

учреждение.  

Выбор образовательной программы.  

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитание с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы 

воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание 

у детей практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 
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правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях 

и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. Метод 

приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание 

быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение 

в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. Следует 

подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей.  

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у 

малыша желания выполнять трудовые поручения. Труд и игра являются и средствами, и 

методами воспитания.  

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников 

по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 

воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что 

при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 
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 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. Вне занятий, также 

должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных 

представлений, суждений и оценок. Можно использовать также другие методы: вопросы к 

детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, 

настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у 

детей правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных представлений 

в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного 

характера с практической деятельностью детей. В связи с усвоением во время бесед, чтения 

книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость, 

скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, 

трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные чувства. Используя эти методы, 

воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, 

которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о 

которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с 

описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.  

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие.  В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься 

со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению Рабочей программы воспитания МБОУ «Начальная 

школа №15». 

 В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 
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Этико –эстетическое направление воспитания. Модуль 6 «Я в мире прекрасного» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 

 

Патриотическое направление воспитания. Модуль «Я и моя Родина» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

 

Социальное направление воспитания. Модуль 2 «Я, моя семья, мой детский сад» 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно- печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

Трудовое воспитание. Модуль 5 «Я – в мире профессий» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 
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дежурства, экскурсии, 

поручения, показ,  

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: труд рядом, общий 

труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 

Познавательное направление воспитания. Модуль 3 «Я-юный исследователь» 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия.  

Интегрированные занятия.  

Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры 

Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. 

Календарь природы. 

Беседа.  

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

Природными явлениями. 

 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

 

Физическое и оздоровительное направление.  

Модуль 4 «Здоровая планета – здоровый Я» 

Формирование основ безопасности. 

- Занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 
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- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций 

и тематических картинок 

- использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной 

сон 

 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

 

 
Организация предметно – пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

• Знаки и символы государства, ХМАО – Югры, города Нефтеюганска   

• Компоненты среды, отражающие региональные этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение   

• Компоненты среды, отражающие экологичность, природо-сообразность и безопасность  
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• Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности   

• Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей  

• Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира  

• Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта   

• Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа 

    

• Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства  

При выборе материалов и игрушек для РППС Учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы 

Модуль 7 «Семейный клуб» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС 

ДО сотрудничества с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе Учреждения, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов Учреждения и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания 

В своей Программе воспитания мы меняем формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

воспитательного процесса. 

Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

 Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада 

 Изучение и обобщение лучшего 

опыта семейного воспитания 

 Возрождение традиций семейного 

воспитания 

 Повышение педагогической культуры 

родителей 

 Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

 Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

 Образование воспитывающих 

взрослых 

 Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 
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        Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей (беседы и 

консультации, общие и групповые родительские собрания, наглядная пропаганда и др.), в 

нашем дошкольном учреждении успешно зарекомендовали себя  интерактивные  формы 

взаимодействия с родителями, которые дают возможность сформировать у родителей интерес 

к вопросам воспитания и развития, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся 

педагогические знания, развивать креативные способности, вносить изменения в организацию 

и содержание педагогического процесса, становясь его активными участниками.  

 

Субъекты 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

(по составляющим взаимодействия) 

Изучение 

воспитательных 

возможностей 

субъектов 

Информационно

-

просвещенческо

е обеспечение 

взаимодействия 

Образование 

воспитывающих 

взрослых 

Совместная 

деятельность, 

воспитывающ

их взрослых 

Семья - Детский 

сад 

Социально-

педагогическая 

диагностика. 

Посещение 

семьи. 

День открытых 

дверей. 

Встречи-

знакомства. 

Индивидуальная 

беседа. 

Консультация. 

Родительские 

собрания. 

Конференция. 

Стенды. 

Семейный 

календарь. 

Памятки. 

Буклеты 

(маршруты 

выходного дня). 

Рукописные 

газеты и 

журналы. 

Устные 

журналы. 

Переписка. 

Выставки. 

Медиатека  

Родительская 

школа: Лекции 

Семинары 

Практикумы 

мастер-классы 

Семейный клуб  

Совет отцов 

Акция. Вечер 

музыки и 

поэзии. 

Воскресный 

семейный 

абонемент. 

Семейная 

гостиная. 

День семьи. 

Фестиваль. 

Семейный 

клуб (в т.ч. 

вечера 

вопросов и 

ответов). 

Праздники (в 

т.ч. семейные). 

Прогулки. 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность. 

Салон. 

Семейный 

театр. 

Одной из эффективных форм взаимодействия детского сада и семьи является 

организация межсемейных совместных проекты «Взрослые и дети». Семьи воспитанников 

объединяются в малые группы для создания совместного продукта, что способствует их 

сближению, установления положительных взаимоотношений между ними, при этом ребенок 

видит образцы взаимодействия и отношений. Например, по теме «Хлеб – всему голова» семьи 

объединяются по национальностям и представляют совместные конечные продукты, 

связанные национальными традициями.  

Не менее интересной и увлекательной формой взаимодействия является семейная 

гостиная, в которой принимают участие семьи воспитанников и учащихся. В гостиной семьи 

представляют свои проекты, участвуют в конкурсах разной направленности, что дает 

возможность обмениваться опытом семейного обучения и воспитания, сближения родителей, 

выявления семейных традиций, увлечений, проявления инициативы, активности и творчества. 

Именно возрождению семейных и национальных традиций была посвящена гостиная 
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«Традиции моей семьи», в ходе которой, родители и дети пришли к выводу, что семейные 

традиции — это атмосфера дома, уклад жизни и привычки всех жителей дома. Ребенок 

принимает мир глазами родителей. Они для него пример. Семейные традиции необходимо 

соблюдать, так как они дают ребенку, во первых -  гордость за свою семью, во вторых - 

незабываемые впечатления, в - третьих - стабильность в семье.  

  С большим удовольствием, родители совместно со своим ребенком, принимают 

участие в работе интерактивных площадок, в которых происходит освоение родителями 

способов действия в различных видах деятельности. Родители совместно с ребенком 

выполняют задания, направленные на приобретение практических навыков. Так, в рамках 

события «Планета -  наш огромный дом, в котором дружно мы живем», посвященного 

Международному дню толерантности, проводим интерактивную площадку «Мы разные, но 

мы вместе».  

Не менее интересна следующая форма взаимодействия - «А у нас сегодня гость». 

Участвуя в ней, родители приходят в группу, как представители определенной профессии, 

участники значимых событий. Они дают детям интервью, проводят с ними игры, викторины в 

соответствии с изучаемой темой. Например, дети младшей группы при изучении темы «Кем 

работают наши родители?», знакомятся с профессией пекаря. На доступном детям языке, 

гость рассказал, как испечь хлеб, каким он бывает и почему его нужно беречь. 

А участие семей в творческих конкурсах, акциях не только обогащает семейный 

досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах.  

Эти и другие активные формы взаимодействия приносят свои положительные 

результаты. За период с 2020 по 2021 учебный год наблюдается повышение уровня 

педагогической компетентности родителей. По результатам анкетирования 56% родителей 

включены и 100% родителей вовлечены в образовательный процесс.  

     Таким образом, взаимодействие семьи и детского сада - это длительный процесс, долгий 

и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, творчества и 

взаимопонимания, основанный на принципах партнерства, диалога, открытости и доверия. 

Основные цели такого взаимодействия - обмен опытом, выработка общего мнения, 

формирование умений, навыков, создание условия для диалога, групповое сплочение, 

изменение психологической атмосферы. 

Результатом достижения цели должны быть: 

 Успешная адаптация в образовательном учреждении; 

 Эмоциональная устойчивость дошкольников; 

 Создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

 Активное участие родителей в жизни группы и образовательного учреждения. 

 Устойчивые положительные результаты дошкольников; 

 Активное участие детей в жизни группы, Учреждения; 

 Ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

 Овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 Проявление самостоятельной творческой активности; 

 Умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной 

направленности; 

 Обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и Учреждения; 

 Мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 Необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания 
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Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития.  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

Одной из форм работы с воспитанниками в Учреждении является создание традиций, 

которые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка в дошкольном 

учреждении.  

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
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быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация, в которой педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения,  группы, 

 ситуацией  развития  конкретного  ребенка.             Проектирование событий в 

Учреждении возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, сверстниками, со 

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества, что поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями; 
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- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких направлений воспитания; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 

разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее 2 недель; 

-тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и выпуску 

детей в школу; 

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); 

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 

Календарь традиционных событий учреждения: 

Название праздника (события) Дата проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

праздника 

(события) 

День знаний  сентябрь  тематический день  

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь  тематический день 

День дошкольного работника  сентябрь  тематический день  

День рождения города октябрь  тематический день  

День безопасности дорожного движения  ежемесячно  тематический день  

День пожилых людей  октябрь  тематический день  

День здоровья  ежемесячно  Тематический день  

Всемирный день ребенка  ноябрь  тематический день  

День народного единства  ноябрь  тематический день  

День толерантности  ноябрь  тематический день  

День матери  ноябрь  тематический день  

День рождения ХМАО-Югры  декабрь  тематический день  

Новый год  декабрь  тематическая неделя  

Международный день инвалидов  декабрь  тематический день  

Рождественские колядки январь тематическая неделя  

День защитника  Отечества  февраль  тематический день  

Международный день родного языка  февраль  тематический день  

Международный  женский  день  март  тематический день  

Международный  день  театра  март  тематический день  

Масленица по календарю тематическая неделя 

Международный  день Детской  книги  апрель  тематический день  

День смеха   апрель  тематический день  

Всемирный день здоровья  апрель  тематический день  

День Космонавтики  апрель  тематический день  

День Земли апрель тематическая неделя 

Международный  день семьи  май  тематический день  

День Победы  май  тематическая неделя  

Международный день защиты детей июнь тематический день 
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Всемирный день окружающей среды июнь тематическая неделя 

День России июнь тематический день 

День семьи, любви и верности июль тематический день 

День физкультурника (малые олимпийские 

игры) 

август тематическая неделя 

День Российского флага август тематический день 

Организация предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда 

(далее - ППС). При грамотном проектировании ППС в группе и других помещениях 

Учреждения, объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное 

состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым 

компонентом воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства Учреждения самими детьми.  

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды детского сада.  

Задачи:  

- Посредством ППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 -Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

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

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.       Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

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

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.)     Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  
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Образовательная среда Учреждения рассматривается как зона ближайшего развития 

ребёнка и составляет систему условий позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость предметного пространства), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.).  

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход.  

Оборудование помещений Учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «микроцентров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение микроцентров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

Модель ППС по образовательным областям и микроцентрам активности в 

Учреждении с учетом направления воспитания 

ОО Направление 

воспитания 

Модуль программы 

воспитания 

Зонирование по 

микрогруппам 

Познавательное 

развитие 
Познавательное 

Модуль 3 «Я-юный 

исследователь» 

Микроцентры науки, 

математики и логики, 

шахматный уголок 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Патриотическое 
Модуль 1 «Я и моя 

Родина» 

Литературный центр  

Центр юного патриота  

Социальное 

Модуль 2 «Я, моя 

семья, мой детский 

сад» 

Игровой центр 

Семейный уголок 

Трудовое 
Модуль 5 «Я в мире 

профессий» 

Уголок дежурств  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Этико-

эстетическое 

Модуль 6 «Я в мире 

прекрасного» 

Центр искусства и 

творчества  

Театральный центр 

Музыкальный центр  Развитие речи 
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Физическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 4 «Здоровая 

планета – здоровый я» 

Экологический центр  

Спортивный центр 

Центр здоровья  

Центр ОБЖ и ПДД 

Оборудование, игрушки, пособия. «Открытая площадка» 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база Учреждения – это важное звено в 

цепи обеспечения высокого качества воспитания и образования. Каждая из составляющих ее 

частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. Если оснащение детского 

сада соответствует требованиям ФГОС ДО и действующим нормам СанПиН, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

Основные формы и содержание деятельности. 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети 

сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений детского сада. В коридорах и лестничных 

пролетах детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории Учреждения. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка 

и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 

не соответствуют развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 
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факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким 

критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о 

свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. 

  Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Директор школы управление воспитательной деятельностью на уровне 

Учреждения;  

создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

проведение анализа итогов воспитательной деятельности в 

Учреждении за учебный год; 

планирование воспитательной деятельности в Учреждении на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на учебный год;  

регулирование воспитательной деятельности в Учреждении;  

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в Учреждении (в том числе через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в Учреждении).  

Заместитель директора  организация воспитательной деятельности в Учреждении;  

разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в Учреждении нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.);  

анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

организация практической работы Учреждении в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в Учреждении совместно с Педагогическим 

советом;  

организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей;  

проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций.  
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Старший воспитатель  формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

наполнение сайта Учреждении информацией о воспитательной 

деятельности;  

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

участие воспитанников в региональных и муниципальных, 

конкурсах и т.д.;  

организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов.  

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи;  

осуществление социологических исследований воспитанников;  

организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

подготовка предложений по поощрению воспитанников и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед  

 

обеспечение занятия воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой;  

формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций Учреждения;  

организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

внедрение здорового образа жизни;  

внедрение в практику воспитательной деятельности    

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых региональными, муниципальными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности.  

Младший воспитатель  совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника.  
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Начальная школа 

№15»;  

 Годовой план работы МБОУ «Начальная школа №15» (дошкольное отделение);  

 Календарный учебный график МБОУ «Начальная школа №15» (дошкольное 

отделение);  

 Календарный план воспитательной работы МБОУ «Начальная школа №15» 

(дошкольное отделение);  

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в МБОУ 

«Начальная школа №15» (дошкольное отделение); 

 Примерный режим дня в группах;  

 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы; 

 Договора о сотрудничестве с социальными партерами.  

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.  

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ «Начальная школа №15» и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

Учреждении.  

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
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обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в Учреждении, являются:  

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

 принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4. Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

9. В обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Содержание работы на основе программы  

А. В. Кузина, Н. В. Коновалова, Н. С. Скаржинского  

«Феникс. Шахматы для дошкольников» 

Актуальность программы обусловлена тем, что в дошкольном детстве происходят 

радикальные изменения: на первый план выдвигается формирующая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению психики старших дошкольников и 

наиболее полному раскрытию способностей детей. Шахматы положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как память, 

восприятие, внимание, воображение, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих 

сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  
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Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 

обучению игре в шахматы максимально доступен детям-дошкольникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, 

использование мнемотехнических приёмов для развития памяти, приёмы обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

 Цели и задачи программы:  

1. Развитие и тренировка психических процессов:  

- Обучение навыкам запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; развитие логического мышления, ориентировки на плоскости, внимания, 

памяти;  

- Развитие аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 

умозаключений.  

2. Развитие познавательных интересов:  

- изучение основ шахматной игры, 

- расширение кругозора.  

3. Развитие творческих способностей:  

- развитие творческого воображения, фантазии, изобретательности.  

4. Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности:  

- активизирует объективность, самостоятельность, настойчивость, спокойствие, 

выдержку, усидчивость, собранность, волю;  

- уверенность в своих силах, стойкий характер, умение предвидеть исход событий.  

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта, культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.  

5. Подготовка ребёнка к школе. Дети, вовлеченные в шахматы, лучше воспринимают в 

школе точные науки и быстрее делают домашнее задание. Программа реализуется в старших 

и подготовительных группах в форме непосредственно образовательной деятельности.  

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через 

использование дидактических сказок, игровых ситуаций, мнемотехнических приёмов. Для 

закрепления знаний используются дидактические задания и позиции для игровой практики. 

Планируемые результаты 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

Умеют формировать 

мыслительные операции 

(анализ, синтез, сравнения, 

обобщения, 

классификации, аналогии). 

Умеют планировать свои 

действия, осуществлять 

решение в соответствии с 

заданными правилами и 

алгоритмами, проверять 

результат своих действий 

Развито образное и 

вариативное мышление, 

фантазию, воображение, 

творческие способности. 

Умеют целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

 

Развит познавательный 

интерес, мотивация к 

обучению, радость 

творчества. 

Развита речь, умение 

аргументировать свои 

высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Увеличен объем внимания и 

памяти. 

Развито мышление, речь, 

сформирован 

познавательный интерес, 

коммуникативные умения и 

творческие способности. 
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Обучающиеся имеют 

представление: 

Знают Умеют: 

 

об истории шахмат 

- о правилах игры в 

шахматы 

-о правильном 

расположении фигур на 

доске. 

- о правильном 

расположении доски м/у 

партнеров. 

шахматные термины: белое и 

черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное 

положение, белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, 

- названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой 

фигуры. 

самостоятельно организуют 

игру и умело используются 

знания в процессе игровой 

практики. 

различать горизонталь, 

вертикаль, диагональ; 

правильно расставлять 

фигуры перед игрой; 

ориентироваться на 

шахматной доске; 

играть каждой фигурой в 

отдельности; 

правильно помещать 

шахматную доску между 

партнерами; 

решать элементарные 

шахматные задачи. 

-правильно располагать 

доску м/у партнерами 

 

Содержание работы на основе программы Л.В. Стахович  

«Азы финансовой культуры для детей дошкольников» 

Программа экономического воспитания дошкольников предполагает опору на такие 

виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество 

результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, 

почему он не нужен никому — ни детям, ни взрослым.  

Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое 

образование детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и 

развитие нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение).  

Цель Программы — помочь воспитанникам старшего дошкольного возраста войти в 

социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности.  

Основные задачи Программы:  

Помочь воспитаннику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

- осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 -признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

 - рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации;  

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием. 
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1 блок (раздел) 

Труд и продукт 

(товар) 

2 блок (раздел) 

Деньги и цена 

(стоимость) 

3 блок (раздел) 

Реклама: правда и 

ложь, разум и 

чувства, желания и 

возможности 

4 блок (раздел) 

Полезные 

экономические 

навыки и 

привычки в быту 

Труд - основная 

деятельность 

человека, источник 

средств для его 

существования. 

Каждый человек 

имеет свою 

профессию (врач, 

строитель, педагог, 

космонавт, 

инженер, 

бизнесмен, банкир, 

рекламный агент, 

программист и др.). 

Знакомство с 

людьми разных 

профессий 

воспитывает 

уважение к 

человеку, 

умеющему хорошо 

и честно 

зарабатывать 

деньги, у которого 

есть собственное 

дело, уважение к 

труду вообще. 

Безделье, 

праздность, леность 

— предмет 

осуждения. 

Хорошая работа, 

интересная 

профессия — 

великое благо, 

которым следует 

дорожить.  

Что такое деньги и 

зачем они нужны:  

Деньги как мера 

стоимости; история 

денег (первые в мире 

виды денег и 

курьезные виды денег: 

каменные диски 

большого размера, 

ракушки, птичьи перья 

и др.).   

Виды денежных 

знаков (монеты, 

бумажные купюры).  

Производство денег; 

почему нельзя 

«напечатать» денег 

сколько хочешь.   

Какими деньгами 

пользуются в 

настоящее время в 

нашей стране, как они 

называются (рубль, 

копейка).   

Деньги разного 

достоинства и разной 

покупательной 

способности.   

Зарплата (деньги 

просто так не дают, их 

зарабатывают честным 

трудом), пенсии, 

пособия, стипендии.   

Деньги как средство 

платежа, накоплений.   

Обмен денег 

(причины, правила). 

Закрепление 

представлений о том, 

как выглядят 

современные деньги 

(монеты, купюры), о 

том, что они бывают 

разного достоинства, 

разной ценности. Как 

осуществлялся обмен 

Основная задача 

воспитательно-

образовательной 

работы по данному 

блоку — воспитание 

взвешенного, 

осознанного 

отношения детей к 

рекламе. Важно 

объяснить детям, что 

купить все не только 

нереально (не хватит 

ни зарплаты, ни 

накоплений), но и не 

нужно; научить 

отличать реальные 

потребности от 

навязанных. Что такое 

реклама?   

Реклама: что такое 

реклама, зачем она 

нужна, в какой форме 

существует (текст, 

картинка, звукозапись, 

видеоролик и т. п.), где 

она размещается (в 

общественных местах, 

в печати, на радио, 

телевидении, на 

досках объявлений, в 

Интернете, раздается 

на улицах и  

т. д.).  

Содержание 

данного блока 

реализуется в 

рамках изучения 

блоков «Труд и 

продукт (товар)», 

«Деньги и цена  

(стоимость)», 

«Реклама», а также 

в ситуациях 

повседневной 

жизни, на которые 

педагог обращает 

внимание детей. 

Работа с детьми по 

данному блоку 

предполагает 

создание 

предпосылок для 

формирования 

нравственно 

оправданных 

привычек, 

оказывающих 

влияние на выбор 

общественно 

одобряемых 

способов 

экономического 

поведения (не 

жадничать, уметь 

пользоваться 

общими вещами, 

игрушками, 

пособиями, 

материалами для 

игр и занятий, 

беречь вещи, не 

выбрасывать еду и 

др).  



123  

продуктами, когда не 

было денег. 

Планируемые результаты освоения программы  

В ходе образовательной деятельности у ребенка воспитывается ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Дошкольник знакомится со 

сложными взаимосвязями между финансово-экономическими понятиями: деньги, труд, товар, 

цена — и этическими: честность, щедрость, экономность.  

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);   

- знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, 

ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;   

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья;   

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);   

-знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);   

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы  

воздействия;   

- адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении;   

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются 

исправить свою или чужую оплошность;   

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;   

- бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, краски, материю и др.);   

- следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;   

- с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;   

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и т. д.);   

- замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;   

- проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;   

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;   

- сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе;   

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания 

помощи другим людям.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание условий реализации Программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Раздел Программы «Психолого-педагогические условия реализации Программы» 

полностью соответствует соответствующему разделу ФОП, с учетом положений программы «От 

рождения до школы», расширяющих содержание ФОП ДО.  
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Ссылка на ФОП 

ДО 

Ссылка на программу  

«От рождения до школы» 

Значимые дополнения, 

расширяющие ФОП ДО 

ФОП ДО, п. 30 

«Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

федеральной 

программы» 

Инновационная программа «От 

рождения до школы» / Описание 

форм, способов, методов и 

средств реализации Программы 

/ Особенности общей 

организации образовательной 

среды 

Особенность подходов к созданию 

психолого-педагогических условий в 

программе «От рождения до школы» 

состоит в том, что акцент делается 

на роли педагога в создании тех или 

психолого-педагогических условий, 

а также на особенностях 

организации предметно-

пространственной среды для 

решения поставленных задач.  

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Раздел Программы «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды» полностью соответствует соответствующему разделу ФОП, с учетом 

положений программы «От рождения до школы», расширяющих содержание ФОП ДО.  

 

Ссылка на 

ФОП ДО 

Ссылка на программу  

«От рождения до школы» 

Значимые дополнения, расширяющие ФОП ДО 

ФОП ДО, п. 31 

«Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды» 

Инновационная 

программа «От рождения 

до школы» / 

Организационный раздел 

/ Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды 

В программе «От рождения до школы» 

развивающая предметно-пространственная 

среда является одним из элементов пространства 

детской реализации. Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной 

среды состоит в создании детям возможности 

выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, 

в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детской деятельности 

(рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Для этого используется разделение 

пространства в помещении группы на центры 

активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения соответствует 

требованиям СанПиН 2,4,3648-20 и обеспечивает развитие ребенка по направлениям: 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, социально - коммуникативному, 

физическому развитию.   

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический 

материал: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития 

и развития тонкой моторики рук, для экспериментирования, игры и оборудование для 

развития основных движений.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка, 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда построена на следующих 

принципах: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Для физического развития воспитанников имеются: спортивный зал (шведская стенка, 

гимнастические мячи, массажные дорожки и др.); центры здоровья; медицинский кабинет 

(процедурный, кабинет осмотра, изолятор).  

Для обеспечения познавательного развития воспитанников в группах функционируют: 

познавательно-исследовательский центр; центр математики; уголок родного края; уголок 

безопасности (буклеты, планшеты, дорожные знаки и др.). 

Для речевого развития оснащены: кабинет учителя-логопеда (коррекционные игры, 

пособия, компьютерные игры и др.); логопедические уголки (в группах); библиотека.  

Для художественно-эстетической деятельности оснащены: музыкальный зал; 

изостудия; кабинет конструирования; выставка детского творчества.  

Для социально-коммуникативного развития организованы: уголки социально-

коммуникативного развития (в группах); кабинет педагога-психолога (игры по социально-

эмоциональному развитию воспитанников, психолого-коррекционные игры).  

Оборудование помещений Учреждения безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 
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обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Все предметы 

доступны детям.   

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), смена 

игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз в день.   

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве таких уголков развития в группах оборудованы: уголок 

для ролевых игр; книжный уголок; уголок развития речи; уголок для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом); уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников; возможность самовыражения детей через 

изменение среды в зависимости от меняющихся интересов и потребностей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оборудование и материалы подобраны таким образом, что их можно использовать как 

для освоения одной образовательной области, так и для освоения других областей.  

Для обеспечения возможности разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды в разных видах детской деятельности в группах имеются 

легкие переносные ширмы, мягкие модули, полифункциональные атрибуты и др. Таким 

образом, игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, с 

сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творческих способностей, 

воображения, знаково-символической функции мышления воспитанников. Предметно-

пространственная среда оснащена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.   

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Наименование Основное предназначение Оснащение 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности.  

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания.  

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы. 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. 

Сезонный материал. 

Паспорта растений. 

Макеты. 

Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы.   

Материал для проведения 

элементарных опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 
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экологии. 

Инвентарь   для трудовой 

деятельности. 

Природный   и бросовый материал. 

Материал по астрономии - телескоп 

(ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного,  

сенсорного  опыта  детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Материал для детского 

экспериментирования. 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал. 

Настольный строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями).  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст. 

Мягкие строительно-игровые модули - 

младший возраст.  

Транспортные игрушки.  

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  

Микроцентр «Игровая  

зона» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление  

жизненного  опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности.  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макеты перекрестков.   

Дорожные знаки. 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения. 

Микроцентр «Уголок 

Родного края» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта. 

Государственная и Югорская 

символика. 

Образцы русских и хантыйских 

костюмов. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства. 

Предметы русского быта. 

Детская художественной литература. 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам 
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нужную информацию.  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст). 

Тематические выставки. 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях.  

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы – раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного 

искусства. 

Микроцентр 

«Музыкальный  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты. 

Портрет композитора (старший 

возраст). 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные). 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- дидактические игры. 

Музыкально- дидактические пособия. 

 

В Программе выделяются следующие принципы создания развивающей среды в группе 

Учреждения, ориентированной на ребенка: 

- принцип комфортности; 

- принцип целесообразной достаточности; 

- принцип доступности; 
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- принцип превентивности; 

- принцип личной ориентированности; 

- принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

Наполнение центров активности в группе определяется тем, какую функцию 

выполняет. Однако их наполнение также зависит от происходящей в них деятельности и 

меняется в зависимости от нее.  

Таким образом, все происходящие в группе события/мероприятия, выбранные темы и 

направления работы, детские исследования и т.п. находят свое отражение в материалах, 

наполняющих микроцентры. Каждый микроцентр - маленькая творческая мастерская, 

наполненная разнообразными, стимулирующими деятельность материалами, развивающими 

играми, дидактическими материалами. В центрах всё доступно. Материалы, коробки, центры 

подписаны, снабжены этикетками. Микроцентры работают практически все каждый день. 

Иногда некоторые центры могут быть закрыты. 

Дети свободно перемещаются между микроцентрами. Время, проводимое в каждом из 

микроцентров, может быть разным у каждого ребенка. Если дети увлечены игрой, они 

творчески используют материалы и реже перемещаются из одного центра в другой, больше 

времени проводя за определенным занятием. 

В регламенте жизни детей предусмотрено место для разнообразных и свободных 

проявлений интересов самого ребёнка. Это не только праздники, но и само время, когда он 

может заниматься своим любимым делом, зная, что ему не будут навязывать какие-то другие 

занятия. Иметь свободное время и уметь его наполнять не менее важно для ребёнка, чем 

участвовать в коллективных действиях. 

Для того, чтобы ребенок мог свободно выбирать и проявлять свою инициативу, он 

должен чувствовать себя в группе комфортно. Для того, чтобы он мог реализовать свое право 

на выбор, этот выбор должен быть ему предоставлен, т. е. развивающая среда должна 

обеспечивать ему широкий спектр вариантов (игрушек, материалов, видов деятельности). 

Развивающая среда группы должна быть вариативной. 

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз в день. 

Для организации прогулок на территории Учреждения имеется игровая зона, 

включающая в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20.  На участках Учреждения созданы условия 

для организации различных видов деятельности детей и обеспечение им возможности 

свободного выбора деятельности (двигательной, познавательной, трудовой, игровой). Для 

защиты воспитанников от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые беседки. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом детей: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и 

др. На территории Учреждения имеется   спортивный участок с оборудованием для развития 

основных движений, проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности 

воспитанников.   

Таким образом, в Учреждении созданы условия для всестороннего развития личности 

ребенка. Оснащение материально-техническое оснащение соответствует современным 

требованиям, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией 



130  

на поддержание интереса воспитанников, на обеспечение «зоны ближайшего развития» и на 

индивидуальные возможности детей. 

Информационная среда для родителей оформляется в приемной каждой возрастной 

группы, чтобы зрительно подтвердить внимание к каждому ребенку в группе.  Плакат «Звезда 

недели» - это что-то вроде доски почета, на которую вывешиваются фотографии детей, 

проявивших себя в каком - то виде деятельности. Воспитатель должен регулировать ситуацию 

так, чтобы каждый ребенок в течение года имел возможность побывать победителем. Стенды 

«Наши дни рождения» служат удобным напоминанием детям о возможности поздравить 

именинника. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь 

воспитатели кратко перечисляют основные интересные события, происходящие в детском 

саду.  

Стенд «Мы Вас ждем!» – это расписание или план на месяц, ориентирующий членов 

семьи ребенка на участие в работе группы. 

А также стенды «Объявления для родителей»; «Поле благодарности» - благодарность 

родителям за участие в образовательном процессе Учреждения. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Условия по материально-техническому обеспечению Программы полностью 

соответствует разделу, «Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания», п. 31  

ФОП ДО. 

Материально-технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают: 

1. Выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-к условиям размещения; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала. 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации; 

2. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры Учреждения. 

3. Возможность достижения планируемых результатов Программы. 

Материально-технические условия для детей с ОВЗ создаются с учётом особенностей 

их физического и психофизиологического развития. 

Оснащение и оборудование обеспечивает все виды образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ), а также педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности работников. В Учреждении предусмотрены: 
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-помещения для занятий, проектов и различных видов детской активности; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

-оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие 

воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

-учебно-методический комплект Программы. 

Для организации образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов 

специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет педагога - психолога, логопедический кабинет, изостудия.  

На территории Учреждения расположены детские прогулочные площадки и 

спортивная площадка. 

МБОУ «Начальная школа №15» размещено в типовом 2-х этажном здании 

капитального исполнения. Для организации образовательной деятельности дошкольных групп 

учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений, 

групповых комнат (8 групп, в каждой из которых имеются раздевальные, групповые, спальные 

помещения, мойка, туалетная комната), кабинетов специалистов. Также имеется библиотека и 

медицинский кабинет. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Досуговые мероприятия  

Праздники  

Театрализованные представления  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Экран, ноутбук, проектор  

Фортепиано электронное, пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкальный центр  

Детские музыкальные 

инструменты 

Атрибуты для игр и танцев  

Физкультурный 

зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Досуговые мероприятия  

Праздники  

Гимнастические скамейки  

Шведская стенка  

Мячи разного диаметра  

Обручи  

Фитболы 

Мешочки для метания  

Маты 

Коврики для занятий 

Гимнастические палки, ленты 

Гантели 

Стойки для подлезания 

Корригирующие дорожки 

Библиотека Досуговые мероприятия 

Организация совместной 

деятельности библиотекаря и 

воспитателей дошкольных групп 

 

Учебная и художественная 

литература 

Демонстрационный материал 

Экран, проектор 

Компьютер 

Столы, стулья 
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Кабинет учителя – 

логопеда и 

педагога – 

психолога 

Коррекционно – развивающие 

индивидуальные и групповые 

занятия 

Консультативно-

просветительская работа с  

родителями и сотрудниками ОУ 

Компьютер 

Столы педагогов 

Столы для занятий с детьми 

Дидактические развивающие игры 

Методическая литература 

Зеркало 

Изостудия Непосредственно 

образовательная деятельность  

Организация выставок 

художественного творчества 

Столы для занятий с детьми 

Демонстрационный материал 

Канцелярские принадлежности 

для организации занятий по 

художественно – эстетическому 

развитию детей 

Групповые 

помещения 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Организация режимных 

моментов 

Развивающая предметно – 

пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

Вакцинация 

Консультативно-

просветительская работа с  

родителями и сотрудниками ОУ 

Изолятор 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет  

Стоматологический кабинет 

 

Коридоры ОУ Информационно-

просветительская  работа с 

сотрудниками  ОУ и родителями. 

Стенды для родителей 

Стенды для сотрудников 

Учебно-игровые бизибордеры  

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

Экспериментирование 

Песочницы 

Малые игровые формы 

Горки 

Теневые навесы 

Столики, скамейки 

В Учреждении имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития мелкой моторики рук, игры и оборудование для развития 

основных движений и т.д. 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

соответствует п. 33 ФОП ДО. 

 

3.1.4. Кадровые условия реализации Программы 
Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования включают:  
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- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- педагогические работники: воспитатели, учитель – логопед, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

- учебно – вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ОУ.  

2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ОУ. Каждая группа непрерывно сопровождается одним или 

несколькими учебно-вспомогательными работниками.  

3) Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ОУ. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. Воспитатели и специалисты владеют основными 

компетенциями в организации мероприятий разного уровня (совместная деятельность, 

организация режимных моментов, организованная образовательная деятельность, 

взаимодействие с родителями). При этом учитываются основные направления развития детей 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое). 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов.  

В соответствии с «Профессиональным стандартом педагога», общественное 

обсуждение которого завершилось в российском педагогическом сообществе, выделены особо 

«Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования». 

Педагог дошкольного образования должен: 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

2. Знать общие закономерности развития ребёнка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей; организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 
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6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учётом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка раннего и/или дошкольного 

возраста; 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребёнка в период пребывания в образовательной 

организации; 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе; 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнёрское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Для решения вопросов управления, ведения финансово-хозяйственной деятельности в 

Учреждении организована работа бухгалтерии; для необходимого медицинского 

обслуживания заключён договор о сотрудничестве с Нефтеюганской окружной клинической 

больницей имени В.И. Яцкив». 

Количественный состав педагогических работников, принимающих участие в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«Начальная школа №15» по должностям: 

Должность Количество 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 16 

Инструктор по физической культуре 1 

Музыкальный руководитель 1 

Учитель – логопед 1 

Педагог-психолог 1 

Количественный состав по педагогическому стажу: 

До 10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

3 чел. 8 чел. 10 чел. 

14% 38% 48% 

Количественный состав по образованию: 

Высшее профессиональное Средне-профессиональное, средне-специальное 

12 чел. 9 чел. 

57% 43% 

Количественный состав по квалификационной категории: 

Квалификационная категория Соответствие / без категории 

Высшая Первая 
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3 чел. 13 чел. 5 чел. 

14% 62% 24% 

Количественный состав по курсовой подготовке: 

Прошли курсовую подготовку в 

течение 3 лет 

Прошли курсовую 

подготовку в течение года 

Не прошли курсовую 

подготовку 

21 чел. 21 чел. 0 

100% 100% 0% 

 

3.1.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

От 2 до 3 лет.  

Примерный перечень художественной литературы.  

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...", 

"Кисонькамурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, 

огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел 

котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, 

кички...".  

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку 

построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и 

заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. 

А.Н. Толстого).  

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и 

обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. 

с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. 

с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. 

"Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", 

"Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, 

младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом 

мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий 

хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где 

мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница".  

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про 

жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 

"Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", 

"Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", "Петушок с семьей", 

"Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1-3 рассказа по выбору), "Волчишко"; 

Чуковский  

К.И. "Мойдодыр".  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян СБ. "Все 
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спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

"Очень голодная гусеница". Примерный перечень музыкальных произведений.  

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 платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой.  

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб.  

В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.  

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

"Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная 

прогулка", муз. А. Александрова.  

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. 

песня.  

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи.  

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и 

Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок",  

"Теремок".  

  

От 3 до 4 лет.  

Примерный перечень художественной литературы.  

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", 

"Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 

"Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь 

пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на 

тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-

муравка...", "Чикичики-чикалочки...".  

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); 

"Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса 

и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой).  

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", 
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пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с 

чеш. С. Маршака.  

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые 

козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 

Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из 

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; 

Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка 

об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев 

А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет 

наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", 

"Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по 

выбору).  

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег 

идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"", "Сказка о 

невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три 

котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", 

"Пришла весна..." (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", 

"Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый ёж".  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ёжик", 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

"Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм.  

Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, 

как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", 

пер. с болг. М. Маринова.  

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 

зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. 

с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер.  

чешек. Г. ЛукинаЛукина.  

 Примерный перечень музыкальных произведений.  

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. 

Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. 

нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова.  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с 

цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;  

"Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. З3. Петровой; пение народной потешки 

"Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные.  
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Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как 

тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения.  

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", 

муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева.  

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", 

муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. 

Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова.  

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и 

ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", 

муз. Т. Вилькорейской.  

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; 

"Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина.  

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. 

Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар.  

мелодия, обраб. B. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три 

медведя".  

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового 

и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики".  

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке".  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах. Народные мелодии.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге 

Л.Н. Толстого "Три медведя".  

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в 

корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном  

фоне"; Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами".  
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От 4 до 5 лет.  

Примерный перечень художественной литературы.  

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка 

по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, 

ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день 

целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, 

потетень".  

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 

Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова).  

Фольклор народов мира.  

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 

"Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. 

Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака).  

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, 

под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок 

Ш.  

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" 

(по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в 

тишине" (по выбору); Брюсов B. Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); 

Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный 

пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по 

выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", 

"Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1-

2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и 

что такое плохо?"; Михалков СВ. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1-2 

по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!",  

"Огромный собачий секрет" (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; 

Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С "Месяц, месяц..." (из 

"Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), 

"Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 

"Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по 

выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой 

А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа ёлочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет 

А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по 

выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", 

"Тараканище" (по выбору).  



140  

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. 

"Как найти дорожку"; Бианки В.В.  

"Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1-2 

рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; 

Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. 

"Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по 

выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребёнок", "Глупая история" (по выбору); Коваль 

Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); 

Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); 

Сахарнов СВ. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и 

карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по 

дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", 

"Отец приказал сыновьям..." (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В 

медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1-2 рассказа по выбору).  

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина 

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и 

воробей" (1-2 рассказа по выбору).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; 

"Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 

Михалкова.  

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д.  

"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных 

мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. 

Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" 

(пер.  

В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с 

румынск. Д. Шполянской); Пени О. "Поцелуй в ладошке"  

(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у 

которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" 

(1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле 

Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). Примерный перечень музыкальных произведений.  

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, 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева.  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 

сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 



141  

прилетите!".  

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения.  

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. 

Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 

А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки;  

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", 

муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. 

"Вальса" А. Жилина.  

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова.  

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с 

ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя.  

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под 

"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского.  

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; 

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. 

Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.  

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, 

лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской.  

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка 

простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные.  

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; 

"Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели".  

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", 

"Веселые дудочки"; "Сыграй, как я".  

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай 

и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин".  

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-

воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 
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Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".  

  

От 5 до 6 лет.  

Примерный перечень художественной литературы.  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Р усские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. 

Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. 

М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. 

А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова).  

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка 

Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий СМ. 

"Котёнок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин СА. "Берёза"; Заходер Б.В. "Моя 

Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. 

"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У лукоморья 

дуб зелёный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растёт перед дворцом...." 

(отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков 

И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; 

Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. "Волк"; 

Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для 

Елки. Зимняя книга" (по выбору).  

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 

косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по 

выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка 

про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", 

"Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. 

"Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - 

ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору).  

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 
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копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конёк-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёздочка"; 

Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 

"Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слёзы"; Пушкин А.С. "Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 

лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). Произведения 

поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян СБ. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, 

у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск.  

А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утёнок" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонёнке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда 

у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф 

С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. 

Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); 

Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

"Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у 

которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой).  

Примерный перечень музыкальных произведений.  

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла 

"Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д.  

Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

"Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. 

Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова.  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 
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Красева, сл. М. Клоковой.  

Песенное творчество.  

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! 

Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения.  

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара.  

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера.  

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.  

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова.  

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра.  

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова.  

Музыкальные игры.  

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.  

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", 

"Мама и детки". Развитие чувства ритма.  

"Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи".  

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик".  

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики".  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни".  

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; 

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

"А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Часики", муз. С. Вольфензона. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 
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Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. 

Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет".  

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная".  

Примерный перечень анимационных произведений.  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации12.  

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.  

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967.  

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974.  

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981.  

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 1970.  

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.  

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.  

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.  

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм "Кот 

Леопольд", студия "Экран", режиссер А.  

Резников, 1975 - 1987. Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", 

режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965.  

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964.  

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.  

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер B. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970.  

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019.  
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Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И.У фимцев, 1976-

91.  

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 1969-

1972.  

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948.  

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979.  

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972.  

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977.  

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.  

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949.  

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973.  

От 6 до 7 лет.  

Примерный перечень художественной литературы.  

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника 

А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. 

Капицы).  

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой).  

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К.  

Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая 

птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. 

Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров 

Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; Маршак СЯ. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 

М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 

Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С 
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"Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 

("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьёва П.С "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 

зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев 

Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На 

коньках", "Волшебник" (по выбору).  

Проза. Алексеев СП. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Лёле и Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, кот 

и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. 

"Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 

хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 

"Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 рассказа по выбору); 

Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; 

Чаплина В.В.  

"Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет".  

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише 

и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушкапутешественница"; Козлов С.Г. "Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали"; Маршак СЯ. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Тёплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли".  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

"Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер.  

с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. 

А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. 

с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен 

А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. 

"История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про 

Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой 

Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).  



148  

Примерный перечень музыкальных произведений.  

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П.  

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-

Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; 

"Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

"Хованщина").  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова.  

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 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", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

"Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о 

Москве", муз. Г. Свиридова.  

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", 

муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; 

"Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина.  

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина.  

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова.  

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", 

муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.  

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  

Музыкальные игры.  

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай 

по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала 

я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня.  
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Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 

бывают", "Веселые Петрушки".  

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик".  

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи".  

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения".  

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение".  

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 

улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; 

"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок 

из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле 

береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

"Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов 

"Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. 

Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее 

утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; 

К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. 

Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает 

сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".  

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок".  

Примерный перечень анимационных произведений.  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
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эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации12.  

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965.  

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965.  

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.  

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969.  

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956.  

Фильм "Ёжик 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, B. Попов. 1975.  

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.  

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.  

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002.  

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.  

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и другие.  

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 
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"Союзмультфильм", режиссёр Л. Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. Полнометражный анимационный фильм 

"Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984.  

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звёздные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФАнима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942.  

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США.  

 Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки,1988.  

 Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008.  

 

3.5. Примерный нрежим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования:   режим двигательной активности 

детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья;  

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения;  

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах;  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
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метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

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

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от 

длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно 

СанПиНу 1.2.3685-21 ОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня.   

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив   

Требования к организации образовательного процесса    

Начало занятий не ранее  все 

возрасты  

8.00     

Окончание занятий, не позднее  все 

возрасты  

17.00     

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более  

от 1,5 до 3 

лет  

10 

минут  

   

от 3 до 4 лет  15 

минут  

   

от 4 до 5 лет  20 

минут  

   

от 5 до 6 лет  25 

минут  

   

от 6 до 7 лет  30 

минут  

   

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более  

от 1,5 до 3 

лет  

20 

минут  

   

от 3 до 4 лет  30 

минут  

   

от 4 до 5 лет  40 

минут  

   

от 5 до 6 лет  50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна  

от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  
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Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима 

дня  

  

Продолжительность ночного сна не 

менее  

1-3 года  12 часов  

4-7 лет  11 часов  

Продолжительность дневного сна, не 

менее  

1-3 года  3 часа  

4-7 лет  2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 

7 лет  

3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возрасты  1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  7 ч 00 минут  

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  

  

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

Вид 

организации 

Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребёнка 

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и 

присмотру 

до 5 часов  2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации)  

8-10 часов  завтрак, второй завтрак, обед и полдник  

11-12 часов  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  

круглосуточно  завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин  

 

 ОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:  

 при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно.  

 при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%.  

 В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной организации 

(до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина).  

  

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 
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Содержание  Время  

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Игры, подготовка к занятиям  9.00-9.30  

Занятия в игровой форме по подгруппам  9.30-9.40  

9.50-10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.30  

Второй завтрак15  10.30-11.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей  

11.30-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры  

12.30-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.00-16.30  

Занятия в игровой форме по подгруппам  16.00-16.10 16.20-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей  

16.30-18.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  18.00-18.30  

Ужин  18.30-19.00  

Уход детей домой  до 19.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  9.00-9.30  

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам  

9.30-11.30  

9.40-9.50  

10.00-10.10  

Второй завтрак16  10.30-11.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.30-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры  

12.30-15.30  

Полдник  15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам  

16.00-18.00  

16.20-16.30  

16.40-16.50  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину  18.00-18.30  

Ужин  18.30-19.00  

Уход детей домой  До 19.00  

   

Примерный режим дня в дошкольных группах 
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Содержание  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Холодный период года  

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут)  

7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  

Завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, подготовка к занятиям  9.00-9.20  9.00-9.15  9.00-9.15  -  

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты,  

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут)  

9.20-10.00  9.15-10.05  9.15-10.15  9.00-10.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.00-12.00  10.05-12.00  10.15-12.00  10.50-12.00  

Второй завтрак17  10.30-11.00  10.30-11.00  10.30-11.00  10.30-11.00  

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон,  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

        

Полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  

Занятия (при необходимости)  -  -  16.00-16.25  -  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

16.00-17.00  16.00-17.00  16.25-17.00  16.00-16.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение 

с прогулки  

17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30  16.40-18.30  

Ужин  18.30  18.30  18.30  18.30  

Уход домой  до 19.00  до 19.00  до 19.00  до 19.00  

Теплый период года  

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут)  

7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  7.00-8.30  

Завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.00-9.20  9.00-9.15  9.00-9.15  -  

Второй завтрак18  10.30-11.00  10.30-11.00  10.30-11.00  10.30-11.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки  

9.20-12.00  9.15-12.00  9.15-12.00  9.00-12.00  

Обед  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  12.00-13.00  

Подготовка ко сну, сон,  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

        

Полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

16.00-17.00  16.00-17.00  16.00-17.00  16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей  

17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30  17.00-18.30  

Ужин  18.30  18.30  18.30  18.30  

Уход домой  до 19.00  до 19.00  до 19.00  до 19.00  

  

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в МБОУ «Начальная школа №15» соблюдаются следующие требования:  

  режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; при организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения;  

  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводятся в зале.  

  

3.3. Федеральный календарный план воспитательной работы 

(традиционные события, праздники, мероприятия) 
      

Согласно ФОП ДО, Федеральный календарный план воспитательной работы является 

единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана 

(Федеральный календарный план воспитательной работы), региональные, обще садовские и 

групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей детей своей группы. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздники и 

мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально 

значимое событие, которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и  педагогов. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют 

программе «От рождения до школы». 
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Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: 

 концерт; 

 квест; 

 проект; 

 образовательное событие; 

 мастерилки; 

 соревнования; 

 выставка; 

 спектакль; 

 викторина; 

 фестиваль; 

 ярмарка; 

 чаепитие и т. д. 

Второе условие — участие родителей.  

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать 

и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, костюмы, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника 

вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны 

организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это 

сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы потому что 

дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль: 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, 

радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 1981) 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка 



158  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

28 марта: день рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

Апрель: 

1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 - 1943) 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли, день рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823 - 1886) 

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижёра и музыкального 

критика Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893) 

9 мая: День Победы 

13 мая: день основания Черноморского флота 

15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора Виктора 

Михайловича Васнецова (1848 – 1926) 

18 мая: день основания Балтийского флота 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

27 июня: День молодежи 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 августа: День российского кино 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны  

7 сентября: День Бородинского сражения 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 
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(1828 - 1910) 

17 сентября: день рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича Есенина (1895 – 

1925) 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

4 ноября: День народного единства 

6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения композитора, 

музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925 – 2017) 

15 декабря: День мягкой игрушки 

27 декабря: день рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

31 декабря: Новый год 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Организационно-педагогические условия реализации программы «Феникс. 

Шахматы для дошкольников» 

Для успешной реализации Программы необходимо: 

Материально-техническое обеспечение отдельное место для занятий, хорошо 

освещённое (естественным и электрическим светом 

Перечень оборудования: 

- Настольные шахматы разных видов; 

- Демонстрационная настенная доска с комплектом шахматных фигур; 

- Дидактические игры для обучения игре в шахматы; 

- цветные, простые карандаши; 

- клей; 

- Цветная бумага. 

Информационное обеспечение: специальные современные технические средства 

обучения (компьютер, колонки, монитор или телевизор, флеш-карта с презентациями по 

темам программы, литература, карточки демонстрационные. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы  

«Азы финансовой культуры для детей дошкольников» 
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 Формы и методы работы 
Занятия групповые. В теоретических занятиях основой для занятий является сказка. 

Это и предварительное ознакомление с произведением, а затем обсуждение прочитанного и 

использование полученных знаний в играх. Практические занятия проходят в игровой форме 

с использованием сюжетно-ролевых, настольно-печатных, дидактических игр. 

 Предметная среда 

К теме “Труд-продукт-товар” 

 Пособия “Назови профессию”, “Профессии”, “Как товар приходит к человеку”. 

 Посуда, книги разного качества (сорта). 

 Демонстрационные пособия “Гжель”, “Жестово”, “Дымковская игрушка”. 

 Мелкие игрушки из киндер-сюрпризов (для магазина детских товаров). 

 Ценники. 

 Книга для детей “Профессии” Безруких М.Н., Филипповой Т.А. 

К теме “Реклама” 

 Рекламные газеты “Клиент”, “Экстра-М” и др. 

 Рекламные буклеты, красочные рекламные листки, газетные объявления. 

 Буклеты с изображением разнообразных товаров и игрушек для детей 

К теме “Деньги” 

 Пособия или готовые материалы к играм (или готовые игры): “Супермаркет”, 

“Автосалон”, “Продукты”, “Путешествия”. 

 Мелкие монеты, которые сейчас в ходу, достоинством 1 коп., 5 коп., 10 коп. 

(примерно по 15 штук на каждого ребенка: по 5 штук каждого достоинства). 

 “Портреты” членов семьи. 

 Круг (большой) на листе ватмана с секторами; в каждом секторе отразить в рисунках, 

аппликациях содержание постоянных расходов: культурные, бытовые, налоги, банк, 

оплата за детский сад, за обучение и др. 

 Альбом нумизмата с купюрами и монетами разных стран. 

 Кошельки, сумочки величиной с образец “денег”, которые используются для игр и 

занятий. 

 

4. Краткая презентация Программы 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Начальная школа №15» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей обучающихся и    запросов родителей (законных представителей).  

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 2 до 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный (краткая презентация Программы), в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка;  

 открытость: для родителей (законных представителей);  

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей); 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

 возрастосообразность.  

 Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«Начальная школа №15» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал в совместной деятельности. 

 В формируемой части представлены программы, которые направлены на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках: А.В. Кузин, 

Н.В. Коновалов, Н.С. Скаржинский «Феникс. Шахматы для дошкольников», «Азы 

финансовой культуры для дошкольников» Л.В.Стахович, Е.В., Семенкова, Л.Ю.Рыжановская  

 Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

Программы, перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды.  

 Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы.  

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству. 
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