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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения Про-

граммы и описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых результатов; 

концептуальные основы и методологию парциальных программ.  

 

1.1. Пояснительная записка 

 
    Основная образовательная программа дошкольной группы (далее Программа) Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Брызгаловская основная общеобразовательная школа 

(Далее дошкольная группа) опирается на положения современной концепции дошкольного воспита-

ния и амплификации детского развития, концепции развивающего взаимодействия детей и взрослых 

– интегрирует в себе идею воспитания целостной личности ребенка, гражданина Российской Федера-

ции, формирование основ его гражданской и культурной идентичности, идею развития его творче-

ского потенциала как необходимой базы для процесса личностного саморазвития. 

   Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования 

является документом, представляющим модель образовательного процесса «Дошкольной группы» 

и направлена на обеспечение разностороннего образования и  развитие детей, целостного формиро-

вания физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка в возрасте с 2- 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, физического и психического развития детей в различ-

ных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие опреде-

ленные направления обучения и воспитания детей по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

   Образовательная деятельность по Программе осуществляется на государственном языке – русском 

языке. 

    Программа отражает современный культурно-исторический этап развития российского общества и 

реализует основополагающие функции дошкольного уровня образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и методическими мате-

риалами:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990) 

2. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67. п.4; 

3.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (актуальная ред.) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистра-

ционный № 30384)  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 ок-
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тября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-

тарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зареги-

стрирован 31.08.2020 № 59599) 

11. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-

густа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 ок-

тября 2010 г. № 18638) 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 

13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2015 № 36204) 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. от 07.04.2017) 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

16. Закон УР от 21.03.2014 года 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере образования» (с измене-

ниями на 22.03.2021 года) 

17. Постановление Правительства УР  от 25.08.2020 № 382 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 2013 года N 391 "Об утверждении государ-

ственной программы Удмуртской Республики "Развитие образования" 

18. Закон УР от25.12.2018  91 - РЗ " О патриотическом воспитании в Удмуртской Республике" (с из-

менениями на 27.12.2019 года) 

19. Устав и лицензия на ведение образовательной деятельности МКОУ Брызгаловская ООШ. 

 

     В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 №371-ФЗ) Программа раз-

рабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении изменений в некото-

рые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)») и соответствующей федеральной образовательной программой дошкольного об-

разования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»). 

    Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, которая является 

частью учебно-методической документации Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний (п.2.11.ФГОС ДО); и дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 
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ФГОС ДО). 

     Объём обязательной части Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60% от об-

щего объёма Программы; объём части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40%. Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержа-

нию и планируемых результатов федеральной программы (п.2.10. ФГОС ДО). 

     Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования (далее по тексту – ФОП ДО) и оформляется в виде ссылки* на 

неё (п.2.12 ФГОС ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть пред-

ставлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться 

с содержанием выбранного участниками образовательных отношений методического обеспечения. 

Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных изданий, обеспечивающие реа-

лизацию основной образовательной программы ДО и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-

20206.
1
 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части), 

определяется парциальными программами, направленными на развитие детей в одной или несколь-

ких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, обеспечивающих 

вариативность образовательного процесса. Выбранные направления в наибольшей степени соответ-

ствуют потребностям и интересам детей, их родителей, а также возможностям педагогического кол-

лектива и социальных партнеров. 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия
2
: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духов-

но-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само-

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных цен-

ностей 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

*Ссылка: 

 указание в тексте Программы наименования раздела ФОП ДО, реквизитов пунк-

тов ФОП ДО (нумерации пункта и нумерации страниц, соответствующих данному пункту в 

электронной версии приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1028, опубликованной в версии PDF на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868 );
гиперссылка на электронный документ в формате Word файлового каталога электронных до-

ментов разделов Программы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lgv0lppxki252099868
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инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с обучающимися 

данного образовательного учреждения, а также родителям (законным представителям) несовершен-

нолетних обучающихся. 

            Программа направлена на: 

- создание развивающей образовательной среды для детей раннего и дошкольного возраста, 

открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудни-

чества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и 

учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) в условиях совместного образования. 
В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности организации образо-

вательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие возраст детей и их образова-

тельные маршруты, направленность групп, а также участие родителей (законных представителей) в 

реализации Программы. 

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела Программы. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного дет-

ства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценно-

стей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. (Целевой раздел ФОП 

ДО 14.1.) 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям прежде всего отно-

сятся: 

 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, взаи-

мопомощь и взаимоуважение;  

           -   историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
 

 Цель Программы достигается через решение следующих задач: (Целевой раздел ФОП ДО 14.2) 

 

1. Обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения об-

разовательной программы ДО;   

2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

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

ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, коллективизм  взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и пре-

емственность поколений, единство народов России); создание условий для формирования цен-

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

осмысления ценностей;  

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного воз-

раста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  
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6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патрио-

тизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности;  

7. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО в и дополненных ФОП ДО:  (Целевой раздел ФОП 

ДО 14.3) 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования; 

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

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

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

4. признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ОУ с семьей; 

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

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, мето-

дов возрасту и особенностям развития); 

10. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы: 

     Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса. Пред-

полагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, 

ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация деятельност-

ного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается только в развивающейся деятельности, 

поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата (краси-

вый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса деятельности, 

который для самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется многократными про-

бующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах деятельности 

в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к 

школе. 

Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. Последнее связано с необходимо-

стью создания условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, 

способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, 

его самодостаточность. 

Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате боль-

шого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. 

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок- дошкольник спосо-

бен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится 
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его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на по-

тенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 

взрослым деятельности. Осуществляется двумя основными путями: через организацию обучающе-

гося детского сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знаю-

щим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой 

помощью к другим детям или ко взрослому, и через использование специально отобранных 

взрослым развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством ав-

тодидактизма. 

Возрастная периодизация, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три основных возраста 

(младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, которая прежде 

всего определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

Образ ребенка и понимание образования. Программа смещает акцент с ориентации на 

устранение дефицитов («ребенок не может... и эти проблемы надо устранять обучением, внешним 

воздействием») на развитие и укрепление компетентностей («ребенок может и хочет, и со взрос-

лым сможет еще больше»). Рассматривает образование в дошкольной организации как комплекс-

ный процесс развития ребенка, его физической, когнитивной, социальной, эмоциональной и дру-

гих составляющих единое целое систем. Разделяет два понятия— учение и обучение, определяю-

щие два разных процесса. Учение — это активный психический процесс по усвоению нового опы-

та, в то время как обучение — активный процесс по передаче нового опыта. Вполне естественно, 

что усвоенный опыт может значительно отличаться от передаваемого вследствие влияния различ-

ных факторов, которые зависят от социальной и культурной среды, в которой они протекают. 

Взгляд ребенка на мир, его знания предстают как результат процесса, определяемого его взаимо-

действием с другими людьми. Целью учения при этом не может быть достижение уже заранее 

(извне) определенных результатов учения в определенные сроки. 

Согласно этому взгляду, образовательный процесс не может пониматься также и как передача 

уже имеющегося налицо, «готового» знания, но должен пониматься как совместная деятельность 

и общение, в которых принимают активное участие дети и взрослые и в ходе которых совместно 

конструируется смысл и заново выстраиваются навыки. Этот метод называют также со-

конструированием. 

Социокультурный контекст образования: экология детства. Культурное окружение и 

социальные нормы, ценности и практики вовлечены в развитие ребенка с момента его рождения В 

образовательном процессе принимают участие семьи и дети с разным культурным и религиозным 

укладом. Различия между ними следует рассматривать как шанс на обогащение образовательного 

процесса. Понимание образования как социального процесса, вписанного в соответствующий кон-

текст, оказывает влияние на содержание и на формы образовательного процесса. Таким образом, 

наряду с укреплением индивидуальной автономии и самостоятельности ребенка Программа акцен-

тирует внимание на его участии в организации своего социального и культурного окружения, 

принятии на себя доли ответственности, соответствующей уровню своего развития. 

     Движение как основная сила развития ребенка и средство обучения. Восприятие и движе-

ние составляют в детском возрасте основу процессов обучения и учения. С помощью органов 

чувств и физической активности создаются раздражители, которые стимулируют и поддерживают 

сцепление нервных клеток (образование синаптических связей). Связи между нервными клетками 

становятся тем сложнее, чем больше раздражителей достигают мозга через органы чувств. Ма-

ленькие дети познают наш мир, двигаясь. Движение влияет не только на умственное развитие, но 

и на усвоение независимых от знания так называемых метакомпетентностей (компетентностей по 

управлению компетентностями), таких как самоэффективность, планирование своих действий, 

контроль желаний, внутренняя мотивация. Благодаря опыту, который ребенок приобретает с по-

мощью своего тела, он получает представление о собственных возможностях. Сначала он понима-

ет, что он может и чего не может, что такое успех и неудача, осознает свою силу и ее границы. Де-

ти через физическую активность приходят к пониманию, что они могут самостоятельно что-то 

сделать и что их действия могут на что-то влиять. 
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Комплексное и практическое обучение. Ощущения и мышление тесно связаны друг с дру-

гом. Состояние возбуждения, как положительного, так и отрицательного, может повлиять на про-

цесс обучения. Отделение друг от друга эмоциональных, аффективных и креативных подходов и 

информации, фактов и специальных дисциплин влияет на мозг отрицательно. Образовательный 

процесс, ориентированный на изучение отдельных предметов и тем, лишает ребенка того, что ему 

необходимо для обучения, а именно связи учебного материала с окружающим миром. Простое 

правило обучения можно сформулировать так: важен не отдельный факт, а связь нового материала 

с уже знакомым и перенос изученного в новые ситуации. Обучение в дошкольном возрасте про-

ходит успешнее, если как можно чаще упоминать тему и прорабатывать ее как можно глубже и 

чаще. Познание мира с помощью всех органов чувств, способность удивляться, искать, сомневать-

ся, пробовать и совершать поступки — все это предпосылки для того, чтобы ребенок успешно 

знакомился с миром и смог составить свое представление о нем. 

 

     Педагогическая поддержка активности ребенка. Активность понимается не как кипучая дея-

тельность сама по себе, а как активное участие в образовательном процессе, когда ребенок экспе-

риментирует, обсуждает изучаемые темы с другими, выполняет задания и т. д. В Программе 

предусмотрено участие детей в совместной проектной деятельности, самостоятельная и мини-

групповая работа в центрах интересов, взаимное обучение, обратная связь, сочетание общегруп-

повой работы, работы в малых группах и индивидуальной, развитие творческого мышления не 

только в рамках художественно-эстетического развития, но и в рамках развития в других образова-

тельных областях. В Программу включена работа детей со своими портфолио, в которых фикси-

руются образовательные достижения. До 3-4 лет с этой работой им помогают справляться взрос-

лые, к 5-6 годам дети готовы заполнять свои портфолио самостоятельно. Педагоги ведут регуляр-

ные наблюдения за динамикой детских достижений с помощью «Карт  развития ребенка». 

     Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих путей, которые ведут к 

обучению». Идея подразумевает, что педагог приспосабливает программу к детям, а не ждет, что 

они приспособятся к ней. Это форма организации образовательной деятельности в детской группе, 

при которой ДОО и педагоги организуют образовательный процесс и создают развивающую пред-

метно - пространственную среду таким образом, чтобы они предоставляли возможность учесть го-

товности, интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей. Педагоги, реали-

зующие подходы дифференцированного обучения, составляют программы; выбирают методы 

обучения, развивающие средства обучения, организуют образовательный процесс таким образом, 

чтобы удовлетворить различные потребности воспитанников. Необходимую информацию педагог 

собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и оценивания их готовности к обучению с 

помощью различных методов и приемов. Дифференцированное обучение уделяет особое внима-

ние возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов вы-

ражения, содержания деятельности и т. д. Дошкольники должны уметь самостоятельно или при 

участии педагога не только сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важ-

ное значение для формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частой практикой. Дифференцированное обучение не является индивиду-

альным обучением; хаотичным процессом; альтернативным способом организации однородных 

групп; формой обучения, при которой воспитатель получает больше запросов от одних детей и 

меньше от других. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

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

лают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют со-

бой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных 

возрастных этапах и к завершению ДО. (Целевой раздел ФОП ДО 15.)   
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Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к за-

вершению дошкольного образования. 

        В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

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

вое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех 

до семи лет).  

                Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может разли-

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

разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не 

должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и не подразумевают 

его включения в соответствующую целевую группу. 

  Планируемые результаты реализации Программы представлены в соответствии с возрастными 

характеристиками списочного состава обучающихся в дошкольной группе . 

Планируемые результаты представлены  в соответствии с возрастной периодизацией и указанием 

ссылок на разделы ФОП ДО. 

Ранний возраст (к трем годам) – 15.2. 

К четырем годам – 15.3.1. 

К пяти годам – 15.3.2. 

К шести годам – 15.3.3. 

На этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного возраста) – 15.4. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых результатов, ос-

новные положения, которые можно использовать при построении регламента педагогической диа-

гностики, представлены ниже с указанием ссылок на разделы ФОП ДО. 

Педагогическая диагностика достижения  планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенно-

стей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. (Целевой раздел ФОП ДО 16.1.) 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для полу-

чения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, 

формах организации и методах решается непосредственно дошкольным образовательным учрежде-

нием. 

 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: (Целевой раздел ФОП ДО 16.3.) 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольно-

го 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 педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

  освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и ито-

говой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индиви-

дуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффектив-

ность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 



11 
 

решения следующих образовательных задач: (Целевой раздел ФОП ДО 16.4.) 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

     Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ОУ. (Целевой раздел 

ФОП ДО 16.5.) 

Стартовая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы  в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу. При проведе-

нии диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. 

Заключительная, финальная диагностика - на завершающем этапе освоения ребенком про-

граммы его возрастной группы. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произ-

вольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: (Целевой раздел ФОП 

ДО 16.6.) 

 наблюдения; 

 свободных бесед с детьми; 

 анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и тому подобное); 

 специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

    Основным методом педагогической диагностики является – наблюдение. (Целевой раздел ФОП 

ДО 16.7.) 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они высту-

пают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного дет-

ства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в дея-

тельности (игровой, общении, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструирова-

нии, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпо-

чтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подоб-

ное. Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления ука-

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

ствия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность сви-

детельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в картах индивидуального развития ребенка. 

Фиксация  данных  наблюдения  позволяет  педагогу 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 дополняются беседами с детьми в свободной форме, что позволяет 

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

о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов порт-

фолио ребенка ( рисунки, аппликации, поделки, фотографии и другие «следы» детского творчества и 

др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результа-

ты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкаль-

ной и другой деятельностью). (Целевой раздел ФОП ДО 16.8.) 
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Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую дея-

тельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образо-

вательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. (Целе-

вой раздел ФОП ДО 16.9.) 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

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

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

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики мо-

гут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психо-

логической помощи. (Целевой раздел ФОП ДО 16.10.) 

      Педагогическая диагностика проводится по пособию "Диагностика готовности ребенка к школе» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. В пособии представлен методический аппарат (анкета, диагностические 

методики и карты развития ребенка), позволяющие определить степень готовности ребенка к обуче-

нию в школе: выявить уровень развития умственных, коммуникативных, регуляторных способно-

стей, мелкой и крупной моторики; оценить уровень осведомленности во основных областях знаний 

(представления об окружающем мире, элементарные математические представления) и др. 
 

    

1.6. Вариативная часть  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному направле-

нию. 

Целевой раздел Программы 

1.1.Пояснительная записка 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений.  

Обязательная (инвариантная) часть соответствует ФОП ДО и составляет 70% от общего объе-

ма Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), 

составляет не более 30% от общего объема Программы; ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в том числе региональных и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требо-

ваний ФГОС ДО.  

 В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парци-

альные образовательные программы, направленные на расширение содержания отдельных образова-

тельных областей обязательной части Программы: 

         - «Мы в Удмуртии живем» Комарова А.М; 

        - «Разговор о правильном питании» Безруких  М.М., Филлиповой Т.А.;  

        - «Логоритмические занятия в детском саду» Картушина М.Ю. 

 

НРК. Содержанием регионального компонента в сфере образования является патриотическое воспи-

тание. Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей формирования 

личности. В понятие «патриотическое воспитание» заложено формирование человека с определен-

ными духовно-нравственными ориентирами.   

    За основу взята примерная региональная программа дошкольного образования «Мы в Удмуртии 

живем». Автор: Комарова А.М.  
     Программа  реализует региональный компонент в системе традиционных  мероприятий  по  озна-

комлению  детей  с  родным  краем  и культурой удмуртского народа в совместной деятельностью 

воспитателя и детей и самостоятельной деятельностью детей в течение дня 
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Цели и задачи программы:  

– формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребёнка к малой 

родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание образовательной дея-

тельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения созидательного по-

тенциала окружения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи:   

– использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, досто-

примечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, культура Удмур-

тии) в целях формирования личностно-позитивного отношения к родным местам, к современной 

действительности.   

– способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, 

созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, 

природной, социальной окружающей действительности.  

– активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории и 

культуры своего народа и родного края.   

– раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников.  

– укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании обра-

тить внимание на благоприятную возможность  адаптации ребёнка к реальной действительности че-

рез совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, (семейные экскурсии, рассказы роди-

телей, бабушек и дедушек, других родственников,  совместное чтение краеведческой литературы, 

книг местных писателей, просмотр телепередач и видеофильмов).  

формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной 

жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем  и тех вопросов, которые бу-

дут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей её решения, развитие поиско-

вых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое).  

   Программа охватывает четыре возрастные группы детей: младшая группа от 3 до 4 лет, средняя 

группа от 4 до 5 лет, старшая  группа от 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Мы в Удмуртии живем» А.М. Комарова. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

• ребенок любит слушать потешки, стихи, сказки, рассматривать иллюстрации, двигаться под му-

зыку; 

• ребенок знает название родного села, деревни; 

• ребенок знает и называет членов своей семьи; 

• ребенок хорошо ориентируется в групповой комнате и на игровом участке детского сада; 
• ребенок активно познает окружающий мир, имеет элементарные представления о животном и 

растительном мире Удмуртии, о характерных признаках времен года; 

• ребенок проявляет интерес к труду близких взрослых. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте: к 4 годам: 

 ребенок имеет элементарные представления о родном селе (деревни) (название, название ули-
цы, где живет) и проявляет интерес к его культурным ценностям; 

 ребенок имеет представления о растительном и животном мире родного края, знаком с прави-
лами поведения в природе; 

 ребенок проявляет положительное отношение к природе родного края, обращает внимание на 
красивые природные явления; 

 ребенок имеет представления о народных играх и доброжелательно относится к сверстникам и 

взрослым в процессе народных игр; 
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 ребенок толерантно относится к людям иных национальностей 

К 5 годам: 

 ребенок имеет элементарные представления о родном районе и республике (название, назва-

ние улицы, где живет и, где находится детский сад, о событиях, происходящих в городе и его до-

стопримечательностях, известных людях района, истории и культуре родного края, традицион-

ных праздниках); 

 ребенок имеет представления о труде взрослых в своем районе и профессиях; 

 ребенок имеет представления о растительном и животном мире родного края, знаком с прави-
лами поведения в природе; 

 ребенок проявляет интерес к народным традициям и обычаям, декоративно-прикладному ис-

кусству (ткачеству, вышивке), национальной кухне народов, проживающих на территории Уд-

муртии; 

 ребенок имеет представления о народных музыкальных инструментах удмуртского народа и 
проявляет интерес к музыке удмуртского народа и произведениям композиторов Удмуртии, зна-
ком с национальными музыкальными инструментами; 

 ребенок имеет представления о народных играх и доброжелательно относится к сверстникам и 
взрослым в процессе народных игр; 

 ребенок толерантно относится к людям иных национальностей. 

 

к 6 годам: 

 ребенок знаком с символикой Удмуртской Республике (флаг, герб, гимн), имеет элементарные 

представления о столице Удмуртии, умеет находить на карте Удмуртии столицу и родной район; 

 ребенок имеет представление о жизни древних и современных людей на территории Удмур-
тии (пчеловодство, земледелие, охота, сбор даров леса), профессиях взрослых в настоящем и 
прошлом. 

 ребенок имеет представления об удмуртской избе, внутреннем убранстве, предметах быта и 
одежде; 

 ребенок знаком с особенностями удмуртского языка, быта, традиций людей, проживающих в 
Удмуртии, семейных обычаев, народного этикета, традиций гостеприимства; 

 ребенок имеет представления о Красной книге Удмуртии; 

 ребенок знаком с произведениями устного удмуртского народного творчества и народов, про-

живающих на территории Удмуртии, с произведениями писателей и поэтов Удмуртии; 

 ребенок эмоционально откликается на музыку удмуртского народа и композиторов Удмуртии. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста): 

 ребенок имеет элементарные представления о родном селе и Республике (знаком с символи-
кой Удмуртии, Вавожского района, знает, что обозначают символы на гербе и флаге); 

 ребенок имеет представления о Красной книге Удмуртии; 

 ребенок знаком с историей рождения некоторых удмуртских музыкальных инструментов, с 
современными этноинструментами; 

 ребенок проявляет интерес к удмуртским народным играм и проявляет инициативу в при-
думывании новых вариантов игр; 

 ребенок толерантно относится к людям иных национальностей, имеет представления об этике 
межнационального общения. 

 знает виды спорта, культивируемые в Удмуртии. 

- ребенок знает объекты растительного мира Удмуртии, может рассказать о них, и их пользе для че-

ловека;   

- у ребенка сформирована потребность вести себя бережно по отношению к растительному миру;   

- ребенок умеет любоваться красотой окружающей природы;   
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- ребенок имеет представление о животном мире Удмуртии, рассказывает о внешнем строении ос-

новных жизненных функциях, приспособленность к окружающей среде;  

- ребенок проявляет гуманные отношения по отношению к животному миру;  

-- ребенок проявляет интерес к прошлому и настоящему своего народа;   

- ребенок знает традиции удмуртского народа, делится знаниями о них;   

- ребенок знает традиционные национальные праздники удмуртского народа:  

- ребенок знает и любит народные игры, играет в них по собственной инициативе. 

   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образова-

тельных достижений, основанная на методах: наблюдения, бесед, специально созданных диагности-

ческих ситуаций, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:    

  Программакружка  «Разговор о правильном питании»  разработана с учётом учебно-

методического пособия   М.М. Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой «Разговор о правильном 

питании». Срок реализации программы – 1 год. 

 Цель и задачи программы:  

Цель: формирование у детей основ культуры питания, как одной из составляющих  здорового образа 

жизни. 

Задачи: 
1. Расширять знания детей о правилах питания, направленных на охранение и укрепление здоровья, 

формировать готовность соблюдать эти правила. 

2. Формировать навыки правильного питания- как составной части здорового образа жизни. 

3. Формировать представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навы-

ки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

4. Пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

5. Просвятить родителей в вопросах организации правильного питания детей дошкольного возраста. 

Данная работа позволяет: 

- сформировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни, полезные 

навыки и привычки в области рационального питания, готовность выполнять правила здорового 

питания, а также постепенно вырабатывает определенные полезные для здорового образа жизни 

вкусовые предпочтения; 

- воспитать у детей чувство уважения к людям труда, первоначальные трудовые навыки. 

Более того, по признанию большинства родителей работа с детьми в ДГ по данному направлению 

постепенно оказывает положительное влияние на организацию структуры питания в семье, сделав 

его более разнообразными полезным. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Разговор о правильном пи-

тании» 
  В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, об ос-

новных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, осно-

вах составления рациона питания, правилах гигиены, научатся сервировать стол и соблюдать 

правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других стран. 

  Образовательная область «Речевое развитие» 

Рабочая программа кружка «Веселый язычок» составлена на основе: «Логоритмические 

занятия в детском саду». Картушина М.Ю.  
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      Актуальность.  С каждым годом в дошкольной группе растет количество детей с различными 

нарушениями речи (в ДГ все дети с ЗРР). Дошкольный возраст является сензитивным периодом для 

освоения, как ритмической культуры слова, так и ритма движения. Логоритмика помогает соединить 

речь с движением, способствует развитию чувства ритма, нормализации и регулированию темпа вы-

сказывания.  

Таким образом, актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью.  

Цель Программы - стимулирование речевых и познавательных процессов      развития  ребёнка, 

овладение двигательными навыками, развитие коммуникативных навыков в процессе общения с 

взрослым и сверстниками.  

Задачи  Программы 

Образовательные: 

• формировать двигательные умения и навыки;  

• развивать пространственные представления;  

• развивать переключаемость и координацию движений;  

• развивать ритмическую выразительность;  

• развивать воображение и ассоциативно-образное мышление;  

• развивать коммуникативные умения и навыки;  

• воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства.  

 Развивающие:  

• развивать речевое дыхание;  

• развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата;  

• развивать тонкие движения пальцев рук;  

• развивать фонематическое восприятие;  

• формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память;  

• формировать грамматический строй и связную речь.  

Воспитательные:   

• воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность;  

• формировать способность восприятия музыкальных образов и умение ритмично и вы-

разительно двигаться в соответствии с данным образом;  

• совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма;  

 

 Планируемые результаты освоения программы кружка «Веселый язычок» 

  

В ходе реализации Программы ребенок будет:  

владеть достаточным словарным запасом по лексическим темам;  

ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный 

характер, образ;  

управлять своим голосом и интонационной выразительностью речи;  

правильно брать дыхание во время пения;  

обладать достаточной подвижностью артикуляционного аппарата;  

правильно произносить все звуки родного языка;  

правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать 

гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках;  

ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колон-

ны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега;  

координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реаги-

рует на смену движений.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  
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    Подходы к проведению диагностики в части Программы, формируемой участниками образова-

тельных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной части Програм-

мы, а также дополняется следующими компонентами:   

- Стартовая педагогическая диагностика проводится в сентябре каждого года.   

- Заключительная педагогическая диагностика проводится в апреле каждого года.  

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка включает в себя: дидактические игры, упражне-

ния, подобранные педагогом индивидуально для каждого ребёнка, позволяющие повысить индиви-

дуальный результат освоения программного содержания по образовательной области, либо разделу 

Программы. 

 

Содержательный раздел. 

Описание образовательной деятельности по освоению Программ: 

 

Содержание вариативных программ носит развивающий и воспитывающий характер.  

Они составлены на основе принципов доступности и последовательности.  

Программы  предусматривают  всестороннее  воспитание  ребенка: эстетическое, нравственное, тру-

довое, экологическое, патриотическое. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации.  

 Обучающие  или  информационные  занятия – передача  детям определенных не известных им 

ранее фактов и сведений о фольклоре и родном крае. 

 Игровая деятельность. 

 Наблюдения, прогулки, экскурсии. 

 Просмотр картин, иллюстраций, альбомов. 

 Сотрудничество  с семьей, библиотекой. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 

Особенностями занятий являются 

 Индивидуальный подход к каждому ребенку 

 Разнообразные задания в игровой форме. 

 Развитие речи и познавательных способностей детей. 

. 

Принципы работы с детьми: 

 Учет индивидуальных особенностей; 

 Коммуникативность; 

 Научный подход; 

 Стимулирование речевой и познавательной активности; 

 Последовательность образовательного процесса. 

 

Работа с родителями: 

 Родительские собрания с целью знакомства. 

 Индивидуальные беседы и консультации. 

 

Организационный 

 Расписание  

Кружок  понедельник вторник среда четверг пятница 

«Разговор о пра-

вильном питании» 
 15,30    

«Веселый язычок»   15.30   
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Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации вариативных программ должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 Уважение  взрослых к человеческому достоинству детей; 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и детей, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию  его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг другу и 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-

ности и  общения; 

 Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 

Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  и материально-технических 

условий реализации вариативной части Программы 

 

Для  реализации  задач  данного  направления  работы  с  детьми  в ДГ созданы условия: 

 В группе имеется патриотический уголок по ознакомлению с РФ и УР: карта России и УР, 

символика РФ и УР, фотографии президента РФ и УР. 

 Музейная комната в школе для ознакомления с бытом удмуртского народа. 

 Презентации  городов Удмуртии. 

 Уголок по развитию речи с картотекой артикуляционной гимнастики, с предметными картин-

ками, с играми на отработку правильного звука и дыхания. 

 Уголок ЗОЖ: плакаты, развивающие игры, муляжи продуктов, овощей и фруктов. 

В методическом кабинете 

 методическая литература, подборка периодических изданий 

 дидактический материал, настольные игры. 

 Цифровы образовательные ресурсы. 

 

Методическое обеспечение вариативной части Программы 

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Респуб-

лики «Мы в Удмуртии живем». Ижевск, 2014.  

К.Климов. Удмуртское народное искусство. Ижевск «Удмуртия» , 1988г. 

Удмуртия навеки с Россией. Книга для чтения. Авторы-составители Т.С. Андреева, Н.Г. Бободжано-

ва. Ижевск. «Удмуртия» 2008 

«Друг к другу с добром» пособие для работников дошкольных учреждений Ижевск. «Удмуртия» 

2004 

«Рюкзачок», стихи для детей. Вера Красовская 2008 

 «Лопшо Педунь смеётся», удмуртские народные сказки Ижевск. «Удмуртия» 2009 

Серия книг Флора и фауна Удмуртии «Птицы», «Животные», «Грибы», «Насекомые», «Лекарствен-

ные растения». Под ред. Т.В. Вороновой Ижевск. «Удмуртия» 2009 

«Удмуртские народные узоры» Под ред. Т.В. Вороновой Ижевск. «Удмуртия» 2009 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СП-

б:Детство-Пресс,2005 

Развивающая настольная игра «Роток – говорок, ушки - услынюшки» 

Развивающая настольная игра «Кытын улэ буква?». «Где живет буква?» 

Настольная познавательная игра-путешествие для детей 5-8 лет «Алнашысен Ярозь» 

Мифы, легенды и сказки удмуртского народа. Литературная обработка Н. Кралина Ижевск Удмуртия 

1995 
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Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/Методическое посо-

бие.- М. Олма – Пресс, 2004.  

Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Конспекты логоритмических занятий с 

детьми. ТЦ Сфера, 2008  

 

 
    2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ    

 

 Обязательная часть Программы.  (инвариантная часть Программы) 

     

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

бенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с ФОП ДО, с указа-

нием методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует содержанию раздела 

III. «Содержательный раздел» ФОП ДО и определяет возрастные линии образовательной деятельно-

сти дошкольной образовательной организации по основным направлениям развития детей дошколь-

ного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

  Задачи и содержание образования по образовательным областям, предусмотренные для 

освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до семи-восьми лет, представлены в 

двух видах: 

 файлового каталога электронных документов в формате Word, содержащих задачи и со-

держание по пяти образовательным областям, которые оформляются в виде гиперссылок на название 

образовательной области; 

 ссылок в тексте Программы, представленных виде названия раздела ФОП ДО, конкретных 

пунктов. 

 

         

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»    

 

 Из ФГОС ДО: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

российском обществе; 

- развитие общения ребёнка 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 Организации, региону про-

живания и стране в целом; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интел-

лекта, 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)». 

Из ФОП ДО: (Содержательный раздел 18.8.) 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социаль-

но- коммуникативное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям: «Родина», 
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«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд».  

Это предполагает  решение задач нескольких  направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родителям, педагогам, 

соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

красоте и уродстве, правде и лжи; 

 - воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, друже-

любия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, при-

обретения опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному для дошкольника напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

Из определений вытекает, что область социально-коммуникативного развития — как и область рече-

вого развития — является сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации, зада-

чей, которая должна решаться как в повседневной жизни дошкольной организации, так и во всех об-

разовательных областях. 

В данный раздел Программы, с опорой на современные исследования и лучшие образцы отечествен-

ной и зарубежной дошкольной педагогики, включены все значимые аспекты социально-

коммуникативного развития. 

Для выстраивания отношений надежной привязанности и психологической безопасности Программа 

предусматривает особую процедуру адаптации ребенка при переходе из семьи в детский сад. 

В настоящее время общепризнанно, что ключом к развитию социальных способностей и отношений, 

то есть социальной компетентности, является развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный 

интеллект имеет следующие составляющие: знание собственных эмоций, способность к управлению 

эмоциями, эмпатия (понимание других), участие (содействие). 

Программа рассматривает решение задач социально-коммуникативного развития в неразрывной свя-

зи с реализацией принципа участия, или содействия. Участвовать — значит выражать свои взгляды 

по всем вопросам, касающимся твоей жизни, вносить свой вклад в совместную работу, высказывать 

свое мнение по поводу происходящего. Реализация принципа участия в дошкольной организации 

означает то, что взрослые не только дают детям возможность-пространство для выражения своих 

взглядов, но и целенаправленно создают такие возможности во всех видах совместной деятельности 

детей и взрослых, при работе во всех образовательных областях и в режимных моментах. 

Принцип участия определяет характер отношений между детьми и взрослыми и ставит в центр обра-

зовательного процесса качественные аспекты встречи, соприкосновения, способы работы взрослого с 

ребенком. К сожалению, взрослые привыкли думать и все решать за детей, снимать с них всякую от-

ветственность, лишать самостоятельности, излишне опекать и не доверять тому, что ребенок реально 

может. 

Участие играет ключевую роль в развитии речи ребенка и его коммуникативных способностей; рас-

ширяет словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли; развивает у ребенка го-

товность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; способствует форми-

рованию ближайшего жизненного и социального пространства; повышает доверие к себе, веру в свои 
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силы, способность влиять на ход событий («самоэффективность») и помогает приобрести со време-

нем способность и готовность к самостоятельной жизни и участию в жизни общества. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в 

возрасте с двух месяцев до семи-восьми лет, ссылка на текст Программы, представленная в виде 

названия раздела ФОП ДО, конкретных пунктов в таблице. 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

Ссылка на 

Задачи и содержание ОД 

Социально-коммуникативное развитие 18 

Ранний возраст  

от 2-х мес. 

до 1года 

Общие  18.1. 

18.1.1. - 18.1.2. 

от 1года до 
2-х лет 

Общие  18.2. 

18.2.1. – 18.2.2. 

от 2-х до 3-х лет Общие  18.3. 

18.3.1. – 18.3.2. 

Дошкольный возраст  

от 3 до 4 лет Общий  объём (18.4.) 18.4.1. – 18.4.2. 

от 4  до 5 лет Общий  объём (18.5.) 18.5.1. – 18.5.2. 

от 5 до 6 лет Общий  объём (18.6.) 18.6.1. – 18.6.2. 

от 6 до 7 лет Общий  объём (18.7.) 18.7.1. – 18.7.2. 

от 2 до 7 лет совокупные задачи воспитания ОО «С-КР» 18.8. 

 

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые 

для успешного взаимодействия с другими людьми, формирования коммуникативной культуры. Ребе-

нок учится компетентно и ответственно обращаться с собственными чувствами и чувствами других 

людей, с уважением, принятием и интересом относиться к мнениям, убеждениям и особенностям 

других людей, в том числе и представителей других этносов, народов, культур, вероисповеданий и т. 

п. Ребенок развивается, превращаясь в уверенного в себе, независимого 

человека, способного к различным социальным контактам и кооперации. Ребенок учится 

эффективно преодолевать сложные социальные ситуации и может конструктивно разрешать кон-

фликты. 

Связь социально-коммуникативного развития с другими образовательными областя-

ми: 

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через всю 

образовательную деятельность ДОО, формируемую в соответствии с со-конструктивистским подхо-

дом. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации социально-

коммуникативного развития 

При реализации Программы используются такие вариативные формы, способы, методы организа-

ции образовательной деятельности как: 

-  со-конструктивный способ - способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком и детей меж-

ду собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой образовательной об-

ласти, а также взаимодействие в повседневной жизни дошкольной организации, режимных моментах 

открыта инициативе и собственному содержательному творческому вкладу ребенка в образователь-

ный процесс. 

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с ребенком 

направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем открытых вопросов, активного слушания 



22 
 

и поддержки к выражению в речи собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими 

детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются и углубляются. 

- образовательные предложения для целой группы (занятия), ситуации выбора, проблемные обра-

зовательные ситуации для разговоров с детьми об их интересах, потребностях, о том, чем они зани-

маются в детском саду и дома; 

-  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские, игровые, социальные и 

многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможностей социокуль-

турного окружения; 

- праздники, социальные акции, детское волонтерское движение и т.п., а также использование об-

разовательного потенциала режимных моментов; 

- совместная детское-родительское взаимодействие при участии педагогов и других заинтересо-

ванных лиц в рамках проектной, творческой, трудовой и иной деятельности. Все формы вместе и каж-

дая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время и близкие 

люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с терпением. Обращаться с 

детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с пониманием, но и воспринимать их 

невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать на них, давать четкие ориентиры. Воспитатель 

в коротких и понятных предложениях описывает им действия и различные позиции участвующих в 

конфликте детей. При этом он описывает различные потребности детей, выдвигает предложения по 

разрешению конфликтов и побуждает детей к тому, чтобы они обсуждали конфликты и учились са-

мостоятельно находить выход. Педагог планирует рассказ историй, игры-пантомимы, показ фото-

графий, в которых выражаются различные эмоциональные состояния людей (например, когда они 

смеются, грустят или радуются). 

В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, желаниях и 

страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому ребенку предоставляется 

достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые внимательно выслушивают их сообще-

ния. При необходимости взрослые обсуждают с детьми, где можно играть индивидуально, где грани-

цы между разными пространствами; дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где 

и когда может делать. Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают 

детей в подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли 

их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или опечалило. 

Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время «Детского совета». 

Помещение организуется таким образом, чтобы в нем были ниши и уголки для уединения, в кото-

рых дети могут обособляться и/или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть или рассказать 

друг другу. Дети имеют возможность самостоятельно распоряжаться такими «подвижными эле-

ментами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, при помощи которых можно оградить пространство 

для игры и общения в небольших группах. Кроме того, в распоряжение детей предоставлены 

набольшие диванчики, пуфы, подушки и тому подобные предметы, с помощью которых можно со-

здать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам. 

 

Сетевое, социальное взаимодействие, вовлечение родителей в образовательный процесс 

 по социально-коммуникативному развитию. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников решаются, исполь-

зуя ресурсы местного сообщества: культурно-образовательные учреждения, игровые и спортивные 

площадки для активизации движения, для расширения представлений о мире, для межпоколенного 

взаимодействия, поддержки развития способностей, опробования своих сил и «возможностей», 

предъявления миру своих талантов, а также в процессе вовлечения во взаимодействия родителей 
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воспитанников. 

Целевые ориентиры взаимодействия педагогов, родителей и социальных партнеров по социаль-

но-коммуникативному развитию дошкольников: 

    Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать 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 ин-

дивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

    Заинтересовывать родителей и социальных партнеров в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

    Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исклю-

чающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к со-

хранению семейных традиций и зарождению новых. 

    Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми 

в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 

группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

   Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показы-

вать 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 городе. Привлекать родителей рассказывать детям о своих профессиях. 

    Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

    Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обя-

занностей. 

    Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 

в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возник-

новению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

    Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению террито-

рии детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные прин-

ципы и нормативы. 

    Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

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

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пре-

бывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, 

на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, вовремя 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 па 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.). 

    Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольни-

ков и формирующему навыки безопасной поведения во время отдыха. 

    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. 
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    Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности де-

тей дошкольного возраста. 

    Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на воз-

можности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

    Показывать значение доброго, теплого общения с ребёнком, не допускающего грубости; демон-

стрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родите-

лей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми, подска-

зывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

    Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в де-

ятельности семейных и родительских клубов, подготовке концертных номеров (родитель - ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрос-

лых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

    Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного 

и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

    Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомле-

ния ребенка с художественной литературой. 

    Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятель-

ность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

    Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочини-

тельство. 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» в воспитательно-образовательном процессе 

 Формирование основ безопасности у дошкольников  К.Ю.Белая М.: Мозаика-Синтез, 2016  

 Безопасность. Н.Н. Авдеева, Н.Л. Стеркина: «Детство-пресс» 2005г 

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина, Т.С. 

Лагода: АРКТИ, 2005 

 Как научить детей ПДД? Т.П. Гарнышева: Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2010г  

 Правила маленького пешехода. ООО «Проф-пресс», 2015г. 

 Учим дорожные знаки.ИП Бурдина. 

 Государственные символы России. Герб. Флаг. Гимн. Т.П. Шепелева: Волгоград, Издатель-

ство «Учитель» 

 Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Л.Л. Мосалова: Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010г 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. Т.В. Потапова: ТЦ Сфера, Москва 2003г. 

 «Праздники и развлечения в детском саду»,М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова, Издательство: М., 

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 Развитие игровой деятльности (3+). М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

 Развитие игровой деятльности (3+). М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

 Правила поведения для воспитанных детей. Г.П. Шалаева, М:- АСТ: Слово, 2011г. 

 Праздники без проблем. Т.А. Светличная. ТЦ. Москва 2006г. 

 «Развивающие игры для дошкольников, Н.Н. Васильева., Н.В.Новоторцева , Ярославль «Ака-

демия развития», 1997г. 

 Путешествие в прекрасное. О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева. Москва «Баланс», 2001г. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Из ФГОС ДО  

Образовательная  область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых 

исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к творческому 

преобразованию объектов познания, становление сознания; 

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их свой-

ствах и отношениях; 

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы 

Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли челове-

ка в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

- формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, мно-

гообразии стран и народов мира; 

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, про-

странстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, - овладение логи-

ко-математическими способами их познания; 

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования». 

Из ФОП ДО: (Содержательный раздел 19.8.) 

    Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направ-

лено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».  

     Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания. 

- воспитание отношения к знаниям как к ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям – представителям разных народов России, независимо от их этниче-

ской принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, при-

обретение опыта первых действий по сохранению природы. 

    Образовательная область «Познавательное развитие» раскрывает содержание работы, дающее до-

школьникам возможность познания окружающей действительности и самого себя. Ребенок на про-

тяжении дошкольного детства осваивает основные сферы действительности - природу, предметы, 

созданные руками человека, явления общественной жизни и деятельности. Ребенок получает пред-

ставления о живом и неживом, о причине и следствии, о пространстве и времени. Он начинает отли-

чать искусственное от природного, красивое от безобразного, реальное от воображаемого и т.п. 

   Любой ребенок появляется на свет с врожденной познавательной направленностью, которая доста-

точно быстро переходит в познавательную активность – состояние внутренней готовности к познава-

тельной деятельности, проявляющейся у детей в поисковых действиях, направленных на получение 

новых впечатлений об окружающем мире. С ростом и развитием ребенка его познавательная актив-

ность все больше начинает тяготеть к познавательной деятельности, которая, как любая деятель-

ность характеризуется определенной структурой. 

В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря 

познавательной активности, имеющей свою специфику на каждом возрастном этапе. Образ мира 
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формируется и существует в процессе зарождения, развития и функционирования познавательной 

сферы, которое рассматривается как сложное образование, обеспечивающее человеку нормальное, 

полноценное интеллектуальное и эмоциональное существование и развитие личности в нашем мире. 

В познавательной сфере можно выделить 3 компонента: 

-- Познавательные (психические) процессы: восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое) и мыслительные операции: ана-

лиз, синтез, обобщение, классификация, сравнение и пр. 

-- Информация. Включает в себя опыт и достижения человечества. Сюда же относятся и 

источники информации, где человечество отражает, фиксирует, собирает и сохраняет опыт достиже-

ний. 

-- Отношение (интерес). Рассматривается как чувственно-эмоциональный опыт человека. 

Необходимо, чтобы это отношение было: во-первых, познавательным (мир удивителен, полон тайн и 

загадок я хочу его их узнать и разгадать); во-вторых, бережным (мир хрупок и нежен, он требует к 

себе разумного подхода и даже охраны, я хочу защитить мой мир, ему нельзя вредить); в-третьих, со-

зидательным (мир так прекрасен, я хочу сохранить и приумножать эту красоту). 

Традиционно познание связывалось с передачей детям набора знаний, хотя и предлагав-

шихся в виде системы и в процессе выполнения деятельностей. 

Современные образовательные системы образование выстраивают с учетом влияния на 

процесс познания личностных особенностей ребенка. С познанием связывают такие понятия как «по-

знавательная активность», «познавательный интерес», «познавательная позиция». Однако обучение, 

ориентированное на развитие личностных качеств, связанных с познанием, если оно не подкреплено 

созданием специальных условий для полноценного развития самих способов познавательной дея-

тельности, не гарантирует их освоения. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие», предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в 

возрасте от двух до семи-восьми лет, представлены в двух видах: 

 файлового каталога электронных документов в формате Word, содержащих задачи и содержа-

ние раздела, которые оформляются в виде гиперссылок на название образовательной области; 

ссылка на текст Программы, представленная в виде названия раздела ФОП ДО, конкретных 

пунктов. 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

Ссылка на 

Задачи и содержание ОД 

Познавательное развитие 19 

Ранний возраст  

от 2-х мес. 

до 1года 

Общие  19.1. 

19.1.1. - 19.1.2. 

от 1года до 
2-х лет 

Общие  19.2. 

19.2.1. – 19.2.2. 

от 2-х до 3-х лет Общие  19.3. 

19.3.1. – 19.3.2. 

Дошкольный возраст  

от 3 до 4 лет Общий  объём (18.4.) 19.4.1. – 19.4.2. 

от 4  до 5 лет Общий  объём (18.5.) 19.5.1. – 19.5.2. 

от 5 до 6 лет Общий  объём (18.6.) 19.6.1. – 19.6.2. 

от 6 до 7 лет Общий  объём (18.7.) 19.7.1. – 19.7.2. 

от 2 до 7 лет совокупные задачи воспитания ОО «С-КР» 19.8. 

Образование в области познавательного развития в Программе построено, таким образом, 

чтобы оно давало возможность овладения знаниями о различных областях действительности, было 

направлено на полноценное развитие самих способов познавательной деятельности. Преподнесение 

знаний и организация овладения способами деятельности происходит в форме, учитывающей и раз-

вивающей личностные особенности ребенка, сопряженные с познанием. 
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Для решения задач познавательного развития и реализации содержания образовательной 

области педагоги: 

-создают условия для стремления детей к познанию нового и глубокому осмыслению все-

го, что вызвало интерес; 

-предоставляют возможность детям использовать имеющийся опыт и отделять главное от 

второстепенного; 

-развивают логичность, критичность, широту и креативность мышления; 

-развивают способности к сравнению, классификации, группировке, обобщению, абстра-

гированию и нахождению закономерностей; 

-способствуют детской самостоятельности в пополнении знаний, извлечении полезного, 

реализации собственных целей; 

-создают условия, которые позволяют воспитанникам достигать результатов в неопреде-

лённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в сотрудничестве с другими решать проблемы, 

направленные на совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных 

способностей детей; 

-формируют универсальные учебные действия. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации для развития интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных способно-

стей, познавательная активность и становление сознания. 

 

    Программа познавательного развития дошкольников направлена на создание образовательных си-

туаций, постановку перед детьми таких задач, которые предполагают для своего решения использо-

вание различных наглядно-образных средств. Не просто применение наглядности как таковой, а ис-

пользование наглядных средств решения задач некоторой реальности, т.е. опосредованному мышле-

нию. Только тогда это способствует развитию мышления как высшей психической функции, разви-

тию познавательных способностей. 

    Способности понимаются как обобщенные способы ориентировки в окружающем с помощью спе-

циальных средств. Средствами являются эталоны свойств окружающих предметов, различные схемы, 

наглядные модели, речь (в обозначающей, планирующей и регулирующей функциях). 

      В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить знаковый или 

символический характер, т.е. выступать в качестве знаков или символов. Знаками называются сред-

ства (изображения, предметы), отражающие объективные закономерности реального предмета, явле-

ния, действительности, символы передают отношение человека к тому, что обозначается. 

     В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности можно разде-

лить на несколько групп: на познавательные и творческие, познавательные, в свою очередь на сен-

сорные и интеллектуальные. 

     Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия тех или 

иных свойств и отношений предметов и явлений объективного мира или свойств собственных дей-

ствий индивида». Решение различных перцептивных задач происходит при помощи сенсорных эта-

лонов и действий по их использованию. 

     Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий замещения, 

построения и использования наглядных моделей, а также слова в планирующей функции. Предлага-

емая программа нацелена на развитие умственных способностей дошкольников в процессе детских 

видов деятельности. 

     Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у него эмпирический 

опыт, анализировать новую ситуацию, находить решение различных задач. 

Задача, стоящая перед педагогами и родителями - ввести в обучение такие действия детей, которые в 

максимальной степени развивают их умственные способности. Основное внимание коллектив, разра-

ботавший Программу, переносят с содержания обучения на его средства: моделирование, познава-

тельно-исследовательская деятельность, сенсорное воспитание, ознакомление с пространственными 

отношениями, конструирование, установление причинно- следственных связей, формирование мате-

матических представлений. 
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    Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе организованной партнер-

ской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно. 

Моделирующие действия позволяют ребенку ориентироваться в реальных свойствах вещей, разви-

вают способности к их обобщению и отнесению предметов к определенным категориям на основе 

выделения в них существенных свойств и установления связей и зависимостей между ними. 

   В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенок выделяет существенные при-

знаки и функциональное назначение предметов, сделанных руками человека: различает и называет 

материалы, из которых сделаны предметы, определяет их свойства, устанавливает связи между стро-

ением, материалом и назначением объектов. 

   В результате работы по сенсорному воспитанию ребенок овладевает представлениями о свойствах 

предметов окружающего мира (цвете, форме, величине). Представления детей формируются в про-

цессе развития сенсорных способностей через действия с сенсорными эталонами (семью цветами 

спектра, пятью геометрическими формами, десятью градациями величины). 

    При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают пространственными 

предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху, снизу и др.). Могут ориентировать-

ся в различных помещениях и на участке детского сада при помощи плана (находя по плану спрятан-

ный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где спрятан предмет в помещении), 

владеют общепринятыми условными обозначениями при составлении планов, имеют представление 

о масштабе, могут пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут ориентировать-

ся в пространстве листа бумаги. 

     В результате овладения деятельностью конструирования дети могут ориентироваться в простран-

ственных свойствах деталей, постройки из строительных деталей, реальном предмете. Стоят по-

стройки по графическим схемам, по предварительному замыслу. Могут изобразить схемы построек с 

разных сторон по готовой постройке и по предварительному замыслу. Могут переводить одни схема-

тические изображения построек в другие (контурные в расчлененные, общие схемы предмета в рас-

члененные конкретные схемы его конструкции, схемы объемные в схемы с отдельных позиций и 

т.д.). Дети строят пространственные композиции из нескольких построек, включая их в единый ком-

плекс. 

    Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами объектов не-

живой природы и предметами обихода: песком, водой (льдом, жидкой водой, паром), магнитом, воз-

духом, металлическими и неметаллическими, деревянными, пластиковыми и другими предметами. 

Деятельность организуется таким образом, что дети, играя и экспериментируя с предметами, сделан-

ными руками человека, выделяют их существенные свойства и функциональное назначение могли 

выделять их свойства (плавает-тонет, теплый- холодный, мокрый-сухой, тяжелый-легкий и др.), 

называют их, делая самостоятельные выводы из экспериментов и игры. 

    При знакомстве с объектами природы прослеживаются и фиксируются причинно- следственные 

связи. Дети через наблюдение и анализ смены времен года, экологических систем и природных зон 

Земли самостоятельно или с помощью взрослого выявляют: взаимозависимости живой и неживой 

природы; взаимосвязи между растениями и животными; взаимосвязи человека и природы. 

    Представления закрепляются при использовании и построении моделей в виде круговой диаграм-

мы смены времен года; моделей взаимосвязи условий жизни, растений и животных в экологических 

системах и природных зонах Земли. 

    Развитие у детей элементарных математических представлений - это овладение детьми представ-

лениями о количестве; числе (как совокупности элементов множества и как отношении измеряемого 

к мере); о закономерностях, существующих между числами в числовом ряду; о составе числа из двух 

меньших; математических (части и целом) и логико-грамматические отношениях, выступающие при 

решении арифметических задач; о времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, 

кроме того, у детей развивается ориентировка на время при выполнении действий в различные ре-

жимные моменты. 

    Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми представлениями о 

понятийных отношениях, выявляемых в результате применения детьми сложившихся способов груп-

пировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения раскрываются при помощи условно-

символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных отношений: классификационных 
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(отношения подчинения и соподчинения по уровню их обобщенности, или родовидовые отношения.) 

и сериационных (отношения последовательности, отношения между объектами, упорядоченными по 

степени интенсивности какого-либо признака). 

    Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование познаватель-

ных способностей, познавательная активность и становление сознания происходит так же и в резуль-

тате образовательной работы по другим разделам программы, отнесенным к другим образователь-

ным областям. 

 

Связь с другими образовательными областями, видами детской деятельности 

 

Социально- коммуникативное развитие 

 Отдельные познавательные реакции на объекты, предметы, явления и события мира 

складываются в эмоционально-чувственный опыт; информация, полученная при озна-

комлении с трудом взрослых, способствует формированию позитивному отношению 

к трудовой деятельности 

Познавательная активность детей подхватываются взрослым, развиваются и углубля-

ются, ребенок взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе познава-

тельной деятельности, общается в малых группах, парах при поиске решений позна-

вательных задач, в исследовательской деятельности 

Речевое  развитие 

 Ознакомление с художественной литературой и развитие речи сопровождается при-

обретением детьми сведений об окружающем мире. Прочитывание сказки взрослым и 

последующий пересказ детьми сопровождается отбором заместителей для обозначе-

ния персонажей сказки. В последующем по разыгранным с помощью заместителей 

эпизодам дети узнают ситуации сказки, используют пространственные модели при 

пересказе, самостоятельно строят их для пересказа. 

При ознакомлении с пространственными отношениями дети овладевают простран-

ственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, справа, между, сверху,снизу и 

др.) 

Развитие экологических представлений позволяет познакомить детей со свойствами 

объектов неживой природы и предметами обихода, называть их, описывать, записы-

вать с использованием простых элементов письменной речи. 

Составление рассказов из личного опыта о явлениях природы, событиях, семейных 

традициях способствуют культуре речи. 

Художественно- эстетическое развитие 

 знакомство детей со свойствами воды, бумаги, красок предшествует созданию рисун-

ка. В ходе предметного изображения объекта происходит его анализ, в его графиче-

ском изображении передаются конкретные существенные характеристики, а затем 

более сложные отношения между реальными объектами. 

Знакомство с сенсорными эталонами, владение алгоритмами обследования предметов 

способствуют развитию изобразительных навыков, пониманию произведений искус-

ства, музыкальному творчеству. 

В результате овладения деятельностью художественного моделирования дети могут 

ориентироваться в пространственных свойствах деталей, постройки из строительных 

деталей, реальном предмете. Стоят постройки по графическим схемам, по предвари-

тельному замыслу. Могут изобразить схемы построек с разных сторон по готовой по-

стройке и по предварительному замыслу 

Физическое  развитие 

 На занятиях физической культурой дети овладевают пространственными 

отношениями, учатся использовать сенсорные эталоны 

Режимные моменты, свободная игра, деятельность по интересам, проектно- тематиче-

ская деятельность, исследовательская деятельность 
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 Совершенствуются познавательные процессы (внимание, память, восприятие, мыш-

ление, воображение) и мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, класси-

фикация, сравнение и др.). Осуществляется как индивидуальная поддержка, таки в 

мини-группах. 

Познавательная активность через чувственные методы (тактильные, зрительные, слу-

ховые, обонятельные, вкусовые и т.п.) и рациональные методы (знакомство с поняти-

ями, поиск закономерностей и пр.) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации для развития вооб-

ражения и творческой активности 

Воображение — одна из высших психических функций мозга. Как и многое другое в личности 

человека, формирование воображения начинается с раннего детства. Чтобы быстро ориентироваться 

в современном мире, требуется гибкость, умение мыслить нестандартно, находить новые пути реше-

ния проблем. Обязанность взрослых — помогать ребёнку развивать своё воображение и направлять 

его в творческое русло, иначе в будущем он не сможет гармонично развиваться и стать успешным 

специалистом. Воображение лежит в основе любой творческой активности, и этот психический про-

цесс наиболее интенсивно развивается в дошкольном возрасте. 

Творческая активность характеризуется тем, что человек создает новые образы, преобразовыва-

ет уже имеющиеся представления в качественно иные. Этот процесс тесно связан с памятью, т. к. но-

вые образы создаются на основе предшествующего опыта. 

Одной из особенностей творческого воображения в дошкольном возрасте является его яркость 

и эмоциональность. Новые образы создаются на основе тех объектов, которые эмоционально взвол-

новали, поразили ребенка. Как правило, сюжеты творческих игр дошкольники определяют в зависи-

мости от явлений, эмоционально значимых для детей. 

Воображение и творческая активность ребенка наиболее сильно развиваются в процессе дея-

тельности. Взрослым (педагогам и родителям) необходимо и приложить все усилия для организации 

таких активностей детей, которые способствовали бы развитию воображения. Развитию воображения 

больше всего способствуют такие виды деятельности, как игра, речевое развитие, лепка, рисование, 

конструирование, ручной труд, экспериментирование. 

Основным в обучении творчеству Программа предусматривает создание некоторых условий, 

способствующих творческому развитию детей. Педагоги выделяют четыре группы таких условий: 

-  во-первых, это условия физические, то есть наличие материалов для творчества и возможности в 

любую минуту действовать с ними (предметно-развивающая среда, богатая наполняемость уголков 

художественного творчества, эстетическая среда.); 

-  во-вторых, это условия социально-эмоциональные, то есть создание взрослыми у ребенка чувства 

внешней безопасности, когда он знает, что его творческие проявления не получат отрицательной 

оценки взрослых; 

-  в-третьих, это психологические условия, сущность которых заключается в том, что у ребенка фор-

мируется чувство внутренней безопасности, раскованности и свободы за счет поддержки взрослыми 

его творческих начинаний. 

-  в-четвертых, интеллектуальные условия, которые создаются путем решения творческих задач. 

Связь воображения и творческой активности с другими образовательными 

областями 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

работать в группе с помощью «словесно-двигательных» игр, представлять события 

в ситуациях общения со сверстниками и взрослыми, творческое переосмысление 
своих чувств и ситуаций 

Речевое развитие Словесное творчество, придумывание рассказов, конца историй. Представлять обра-

зы при восприятии художественной литературы и поэзии. Составление и 

разгадывание загадок 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Придумывание и реализация замыслов в рисовании, лепке, аппликации, ручном тру-

де. «Оживление» музыки, придумывание движений в танцах. 

Физическое развитие Имитационные движения в подвижных играх, придумывание игр и правил к ним 

Театрализованная 

деятельность 

подражание действиям персонажей, мимикой и жестами передавать образы злого, 

доброго, смешного, грустного персонажей, создание пантомимы на самостоятельно 

придуманные сюжеты и др. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации для развития элемен-

тарных математических представлений. 

     Математическое образование — важнейшая составляющая непрерывного учения человека на про-

тяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех областей знаний, особенно 

естественно-научных, технических и экономических. Без начальных математических знаний и уме-

ний почти невозможно адекватное ориентирование человека в современной повседневной жизни. 

Требования Стандарта по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным уровнями 

образования придают особую значимость раннему развитию элементарных математических пред-

ставлений, умений считать и пользоваться числами в повседневных ситуациях. 

     Программа предполагает не только ознакомление ребенка с понятием формы и числа, но и разви-

тие его опыта основополагающих операций в обращении с предметами, количеством и числами 

(классификация по свойствам, последовательное присоединение вещей, их сортировка и сравнение, 

создание отношений типа «один к одному»). 

     В большей мере Программа предусматривает развитие математического способа мышления, для 

которого у детей уже есть необходимые способности. В повседневной жизни взрослого человека ма-

тематическое мышление не ограничивается выполнением отдельных счетных операций, а касается 

преимущественно решения сложных проблем с помощью общепринятых или самостоятельно разра-

ботанных математических технологий. В математике умение решать проблемы всегда важнее знаний 

типовых математических операций. 

На переднем плане стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобре-

тение игрового и полноценного познавательно-исследовательского математического опыта, при ко-

тором дети развивают свои математические компетентности. 

Подходы к реализации математического содержания. 

- Установка на исследования, эксперименты и управление в повседневной жизни; 

- Использование проблемного подхода в математическом развитии дошкольников; 

- Использование комплексного подхода в математическом развитии; 

- Использование детско-взрослых проектов по математическому развитию; 

 Примеры проектов: 

«Я расту!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение динамики роста и ее сравне-

ние с динамикой роста других детей за определенные промежутки времени. 

«День рождения» — составляем календарь дней рождения, определяем месяц, последовательность, 

год, время года. 

«Моя семья» — определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа комнат, этажа, 

на котором я живу, и др. 

 

                  Интеграция математического развития с другими образовательными областями 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Определение положения по отношению к себе и другим людям и предметам. 
Ознакомление с природой  и  социальным миром 
Сравнение предметов  с выделением  количественных  признаков; сравнение множеств предметов путем установле-

ния взаимно-однозначного соответствия. Самостоятельное, непосредственное и организованное наблюдение за предмета-
ми, объектами и явлениями, установление связей между ними, познание закономерностей и выполнение материальных 
преобразований 
Речевое развитие 
Речь - как базой для математического мышления. Объяснение сборки орнаментов. Рассказ, беседа, обсуждение жизнен-

ных ситуаций и наблюдений; постановка сценок с математическим содержанием; воспроизведение математической сказ-

ки. Побуждение задавать вопросы и давать ответы с использованием математических терминов и выражений 
Художественно- эстетическое развитие 
Музыкой (ритм и движение), изобразительной деятельностью (ритм, цвет, форма, пространство и пр.). Сборка орнамен-

тов, простых моделей, сюжетных композиций с ориентацией на образец. Повторение временных частей суток, дней неде-

ли, месяцев, времен года при знакомстве с искусством; 
Физическое развитие 

Мелкая моторика: рисование и копирование точек, палочек, узоров; раскрашивание, обводка по контуру; 
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дорисовывание, штриховка. Определение положения по отношению к себе и другим людям и предметам в двигательной 

активности 

Режимные моменты, прогулка 

Сравнение предметов с выделением количественных признаков; сравнение множеств предметов путем установления 

взаимно-однозначного соответствия. 

 Определение положения по отношению к себе и другим людям и предметам при одевании-раздевании, приеме пищи, 

перемещении по детскому саду.  

Ориентирование в окружающем пространстве: перед, за, над, под и т.д., установление пространственных отношений 

между предметами: далеко — близко, высоко — низко и т. д., знакомство с планом, выполнение команд (Иди вперед, 

стоп, назад, влево, вправо и т. д.).  

Повторение понятий: времена суток, сутки, времена года. 

Воображение, творческая активность 

Включение в игровое проектное моделирование жизненных ситуаций и явлений, проживание нового опыта в обстанов-
ке игры; обсуждение игрового математического действия, анализ игровой математической ситуации, ее соотношение с 
реальностью. 

 

   Сетевое взаимодействие, партнерство с семьями воспитанников  

по математическому развитию 
    Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, целенаправленно находить в повсе-

дневной жизни детей возможности поддержать развитие основополагающих математических компетентностей 

своих детей. Родители со специальными профессиональными знаниями (с математическим, техническим и 

подобным образованием) могут стать важными партнерами в математическом образовании детей. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации для формирования 

представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии 

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали частью по-

вседневной жизни людей, и образование в области естествознания и техники является важнейшей 

составной частью общего образования. Также важнейшее значение приобретают экологическое обра-

зование, формирование мышления, направленного на устойчивое развитие. Экологическое образова-

ние и воспитание являются важнейшей составной частью Программы. Тем самым Программа отвеча-

ет современным требованиям образования в духе устойчивого развития. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной жизни (авто-

мобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, телевизоры, мобильные 

телефоны, компьютеры), активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. Естественно-

научные объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют на формирование кар-

тины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию 

знакомство с явлениями природы и техникой, с их возможностями и опасностями являются важной 

составной частью образовательной программы дошкольной организации. 

Реализуя Программу, взрослые разъясняют детям двойственную роль техники в жизни человека 

и природы. С одной стороны, понимание того, что техника облегчает жизнь человека, без нее жизнь 

на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой стороны, многие технические сред-

ства и технологии уже сейчас серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так 

как отрицательно воздействуют на окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, от-

ходов, шумов, уничтожение природных ресурсов. 

Подходы к реализации: 

Образовательный процесс организуется так, чтобы в нем поддерживались естественная тяга де-

тей к исследованиям, проявление любознательности. В повседневной жизни обращается внимание на 

те предметы и явления, которые помогают говорить на естественно- научные и технические темы, а 

также предлагать детям увлекательные развивающие мероприятия. Уделяется особое внимание к 

детскому стремлению задавать вопросы. Как правило, они не касаются одной естественно-научной 

дисциплины. Напротив, в рамках одной мысли зачастую затрагиваются аспекты из таких дисциплин, 

как биология, химия, физика, астрономия, геология, история и география.  

Педагогические принципы: возрастная адекватность, учение на примерах, участие детей, гибкое 

планирование развивающих мероприятий, наблюдение и анализ. 

Примеры проектов. 
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Интересы детей могут быть реализованы в самых разных, порой неожиданных темах — 

 «Животные» (модификации: «Домашние питомцы», «Лесные звери», «Птицы», «Насекомые», 

«Обитатели морей и океанов», «Кто живет на севере» и пр.),  «Космос», «Как хлеб на стол пришел», 

«Растения» и т. д. 

Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, имеющие отноше-

ние к естественным наукам и технике. 

 Проекты предполагают различные игры в профессии, экскурсии на работу к родителям (при 

возможности). 

Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например, проекты: 

- по знакомству с погодными явлениями «Календарь погоды»; 

- по исследованию круговорота воды в природе «Три состояния воды»; 

- по исследованию силы тяжести «Притяжение» и др. 

   Технические проекты: «От кареты до ракеты», «Как создаются мультфильмы», «Человек и компью-

тер» и др. 

Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной самостоятель-

ной образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими разделами Программы, посвя-

щенными экологии, обществу и культуре. 

Интеграция с другими образовательными областями и видами деятельности. 

В рамках естественно-научных и технических тем возникают пересечения и связи практически 

со всеми остальными образовательными областями Программы 

 

Социально - коммуникативное развитие 
Развитие эмоциональности, компетентностей в области социальных отношений, стрессоустойчивости в кон-

фликтных ситуациях могут происходить при проведении детьми совместных исследований и разработке ре-

шений в маленьких группах. 

Речевое развитие 
Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; обсуждение и объяснение работы технических 

приборов; общение на естественно-научные и технические темы, в котором используется соответствующая 

лексика; рассматривание научно- популярных,  естественно-научных  книг,  книг  о  технике  и  т.  п.  

будут способствовать речевому развитию ребенка и формированию предпосылок для его грамотности 

Информационно-коммуникационная сфера 
Информационно-коммуникационная компетентность, сочетающая 

социально-коммуникативное, речевое и познавательное развитие, может приобретаться детьми в процессе осво-

ения способов  правильного обращения с техническими устройствами; получение знаний из СМИ. 

Математическое развитие 
Основой для естественно-научного и технического образования служит математика.  Навыки взвешивания 

и измерения  материалов перед их исследованием, математический опыт, приобретаемый во время 
проведения игр со строительным материалом, и т. п. будут использоваться в формировании представ-
лений об окружающем мире. 

Трудовая деятельность 
Экологическое образование — природа как ценность. Знакомство детей с живой природой, ее стихиями 

(земля, вода, воздух, огонь), уход за животными в живом уголке и работа в саду будут вырабатывать у детей 
ценностное отношение к окружающей природе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое развитие происходит благодаря открытию детьми элементов архитектуры в окружающем про-

странстве, освоению строительной техники и статики; знакомству с различными материалами и их свойствами; 

знакомству с музыкальными инструментами и акустическими  свойствами различных  материалов,  а так-

же самостоятельному изготовлению простых музыкальных инструментов, благодаря правополушарному 

рисованию знакомство со светом и тенью и др. 
Режимные моменты, повседневная жизнь 
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Разговоры с детьми о смене времен года и сопутствующих им явлениях, наблюдения различных природных 

явлений (ветер, снег, дождь, гроза, радуга, туман); разделять удивление и интерес детей к различным при-

родным явлениям и объектам окружающего мира. Проведение бесед с детьми об изменениях в их непосред-

ственном окружении, которые происходят в связи со сменой времен года. 

Слушание сообщения детей об их опыте общения с природой. Например, при готовке и выпечке нюхать, 

пробовать на ощупь, на вкус, измерять, взвешивать, смешивать различные субстанции, обращать внимание на 

то, как они изменяются при нагревании, растворяются в воде, испаряются и т. п.; поощрение детей делиться 

своими вкусовыми предпочтениями («Я люблю сладкое» — «А я соленое»)  

 

Сетевое взаимодействие, партнерство с семьями по направлению «Окружающий мир: 

естествознание, экология и техника» 

Существенной составной  частью  образовательной  деятельности  по  направлению 

«Окружающий мир: естествознание, экология и техника» являются регулярные экскурсии в природное 

окружение, садоводческие хозяйства, естественно-научные и технические общества, институты и дру-

гие организации. 

Сложность и прогрессивное развитие окружающей среды требуют того, чтобы педагоги и роди-

тели постоянно приобретали новые знания, используя для этого серьезные источники информации, 

например, Интернет. 

Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей и их роди-

телей, которые идеально способствуют развитию представлений о естествознании, о технике, экологи-

ческого мышления и действия. Взаимодействие с семьей значительно увеличивает эффективность 

развития детей в этом направлении. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации для формирования 

представлений об окружающем мире: общество, история, культура. 

В дошкольном возрасте у ребенка должны формироваться первичные представления о том, как 

складывается и развивается культура общества и его отдельных членов. Взаимодействуя с людьми и 

познавая окружающий мир, ребенок учится воспринимать себя не только как отдельную личность или 

как члена группы, но и как представителя определенной культурно-исторической общности. По мере 

взросления ребенок знакомится с социокультурной средой своего района, города, с другими обще-

ственными институтами (поликлиникой, больницей, магазином, дорожной полицией и т. д.), с куль-

турными, историческими и религиозными институтами и памятниками. Ребенок получает информа-

цию о том, что было раньше и что есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и 

перемен. Он учится уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи.  

Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: общество, исто-

рия, культура» строится на педагогических принципах, раскрытых в предыдущих разделах. Они вы-

двигают на первый план приобретение игрового и полноценного опыта мероприятий, в которых дети 

развивают гражданскую и общечеловеческую идентичность, проникаются духовно-нравственными и 

культурными ценностями своей Родины, формируют культурно-исторические компетентности, эле-

ментарные представления об обществе. Также для данного образовательного направления могут быть 

использованы особые педагогические подходы, например, организация образовательной деятельности 

в формах работы, свойственных различным общественным объединениям взрослого мира (научным 

ассоциациям, профессиональным союзам, управляющим советам и пр.). 

Положительным эффектом деятельности различных детских сообществ можно считать то, что 

они позволяют развивать мотивацию каждого ребенка к активному участию в жизни группы, детского 

сада, расширять компетентности каждого ребенка (например, выражение собственных интересов, об-

мен ими, публичное оглашение результатов). 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становиться духовная культура и, особен-

но, искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, его 

способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах художе-

ственной деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников являются: 

-  Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народные игры разных 

видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народ-

ный праздник и народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается как сред-
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ство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем, введение элементов народной 

игровой культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада может 

способствовать ознакомлению дошкольников с историей развития человечества, воспитанию толе-

рантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их поликультурному развитию. 

-  Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и вос-

питательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской дея-

тельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества разных 

народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

-  Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого отражаются тради-

ционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных 

декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами и символами, позволяет 

дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этно-

са (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстети-

ческих ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на ос-

нове народных традиций, делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

-  Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает большими 

потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря 

наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают до-

ступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным культурам в условиях му-

зея. Кроме того, возможно использование элементов музейной педагогики в самом дошкольном об-

разовательном учреждении за счет организации и деятельности детского мини-музея или музейной 

студии. 

-  Знакомство с историей. Основными задачами образовательного процесса при изучении истории 

являются элементарное реконструирование и описание прошлого по одному из возможных сценариев 

(на примере сказок, мифов, былин, исторических рассказов), определение исторических закономерно-

стей. 

Пробуждая в дошкольном возрасте заинтересованность детей в изучении истории, педагоги ор-

ганизовывают исследовательскую деятельность воспитанников по изучению истории семьи, родного 

края, России, используя следующие методы. 

-  Хронологический — составление хроник событий (например, в сказках, мифах, былинах, рассказах), 

биографий, исследование генеалогического семейного древа. Дети могут делать проекты по составле-

нию хронологической ленты, наклеивая или рисуя на ней события из жизни своей семьи, сада, или 

страны. 

-  Социологический — с помощью опросов, интервью (педагогов, родителей, бабушек и дедушек, дру-

гих взрослых) дети могут выстраивать рассказы об исторических событиях. 

-  Историческое моделирование. Историческое моделирование, посвященное, например, Отечествен-

ной войне 1812 года, можно проводить с помощью специальных изданий с наклейками, предлагающих 

собрать экипировку гусаров и других воинов, реконструировать поле боя, расставив по полю пушки, 

деревья, солдат и пр. То же самое можно разыгрывать с помощью игрушечных солдатиков, других игр, 

пазлов и др. 

Вовлекая детей в изучение истории, педагоги акцентируют их внимание на работе с историче-

скими источниками, разнообразными свидетельствами о прошлом: вещественными, письменными, 

изобразительными, фоническими. 

Дети с энтузиазмом включаются в исторические поиски: рассматривают фотографии, картины и 

другие свидетельства прошлого. (Как здесь жили родители, бабушки и дедушки, когда были детьми? 

Что тогда уже было, чего больше нет? Что появилось нового? Чем в то время дети пользовались по-

другому, к чему они относились иначе? Почему?) 

Посещение исторических музеев, экспозиций и других исторических мест, мероприятий, кото-

рое может быть организовано совместно с родителями, также играет немаловажную роль в историко-

культурном развитии детей. 

Планирование будущего: что здесь будет, когда мы станем взрослыми? Как здесь будут когда-
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нибудь жить наши собственные дети? 

Подобные проекты могут быть общими и индивидуальными — можно вместе создавать макет 

микрорайона или составлять схему своего пути в детский сад, изготавливать общую книгу об истории 

родного города (кулинарных предпочтениях, играх, путешествиях детей группы) или выполнять пер-

сональную работу. 

Знакомство с общественными ценностями, историей и культурой в повседневной жизни дет-

ского сада. Спонтанно возникающие ситуации (отключили электричество или воду, проводится убор-

ка помещения или мытье посуды, слышится гул самолета или подъезжающей машины) взрослые ис-

пользуют для того, чтобы задавать детям вопрос вроде: «А знаете ли вы, как люди освещали свой дом 

тогда, когда не было электричества?» Задав подобный вопрос, надо дать ребятам возможность выска-

зать свои версии. Вполне вероятно, что в личном опыте даже самых маленьких детей есть представле-

ние о том, чем может быть заменена электрическая лампочка (откуда может быть взята вода, чем вме-

сто пылесоса, посудомоечной машины и других бытовых приборов пользовались люди для поддержа-

ния порядка в жилище). Только после выслушивания версий детей взрослые «окультуривают» их 

представления (задать вопрос, уточнить или добавить детали, рассказать об истории вещей или про-

фессий). 

Поддерживая в детях любопытство и любознательность, готовность самостоятельно искать и 

находить информацию, взрослые могут использовать разные стратегии: добавить несколько интригу-

ющих деталей и предложить задать вопросы родителям, вместе с ними поискать информацию или 

изучить хранящиеся дома памятные вещи. Или же предложить детям вместе отправиться в мини-музей 

детского сада, в настоящий музей, чтобы познакомиться с историей привычных вещей. Интригующе 

интересными могут быть истории не только таких серьезных явлений как электричество или освоение 

людьми небесного пространства, но и истории обычной ложки или игрушки. 

Поводом для знакомства с историей и культурой могут послужить различные бытовые ситуа-

ции. Например, возвращение ребенка в группу после выходного дня и рассказ о том, куда он ходил 

(ездил) с родителями. Поскольку разные семьи по-разному организуют досуг, возникает целый спектр 

представлений о возможных занятиях людей — поход в гости (театр, музей, на природу и пр.), игры (с 

младшими/старшими, в игрушки, компьютерные, спортивные, интеллектуальные), чтение, рыбалка, 

работа на даче и пр. 

Обсуждение новостей может дать краткую справочную информацию, а может быть развернуто 

в целый проект. Это зависит от того, насколько важна поднятая в разговоре тема для всех (или боль-

шинства) детей. Например, возвращение ребенка после длительной болезни может дать посыл к обсуж-

дению причинно-следственных связей, физического и эмоционального состояния во время болезни и в 

ее отсутствие, лечебных действий (профессиональных и родительских), мер профилактики и многого 

другого. 

Один из широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, познаватель-

ным и прочим возможностям пласт — свободная самостоятельная игра. Следуя за детской инициати-

вой, поддерживая интересы и игровые потребности детей, взрослые создают для нее условия, поддер-

живают игровые (ролевые) действия, предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе свя-

занных с историей и культурой. 

Сетевое взаимодействие, партнерство с семьей по направлению «Окружающий мир: обще-

ство, история, культура» 

Включение партнеров по сетевому взаимодействию в образовательный процесс знакомства с 

общественным устройством, историей и культурой в Программу, с одной стороны, придает образова-

тельной деятельности максимальную открытость, выводит ее из территориальной замкнутости детско-

го сада и максимально включает в контекст жизни местного сообщества. С другой стороны, оно макси-

мально способствует включению местного сообщества, его инфраструктур и институтов в образова-

тельную деятельность детского сада. 

Организация образовательной деятельности по данному разделу Программы заключается преж-

де всего в том, что педагогический коллектив определяет возможности и места для сетевого взаимодей-

ствия со структурами местного сообщества. Затем составляется план образовательных событий (акций, 

проектов, праздников и пр.), включающих экскурсии, рассказывание и чтение литературы на темы 



37 
 

истории и культуры родного края, истории и культуры других народов, приглашения в детский сад 

интересных людей, привлечения родителей как самых близких и самых заинтересованных представи-

телей различных социокультурных и профессиональных сред. 

Образовательная работа по темам, связанным с обществом, историей и культурой, как никакая 

другая область, открывает многообразные возможности для взаимодействия с семьей, которые долж-

ны быть реализованы детским садом. Родители могут активно принимать участие в организации и 

проведении праздников, экскурсий. Знакомство с историей семей детей, с профессиями родителей 

трудно реализовать без активного участия семей. Продуктивным оказывается использование компе-

тентностей, знаний, умений и других ресурсов родителей, которые сами могут предложить провести 

какие-либо проекты или экскурсии, например, в организацию, в которой они работают. Дети мигран-

тов или представители разных национальностей также могут существенно обогатить жизнь группы. 

Рассказы родителей о стране, из которой они приехали, организация дня национальной кухни, знаком-

ство детей и других семей с кулинарными рецептами своего народа, и т. п. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 
Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, значения правил и законов опи-

рается на опыт участия ребенка в жизни дошкольной образовательной организации и семьи и тесно связано с 

реализацией принципа участия 

Речевое развитие 
Ребенок слушает сказки и рассказы об истории родного края, своей малой и большой Родины. Различные 

экскурсии, посещение школьного музея и т. п. 

Художественно-эстетическое развитие 
Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая традиции своей семьи, ребенок занимается различ-

ными видами искусства: учит песни, мастерит поделки. Фольклорные тексты естественно включаются в раз-

ные виды детской деятельности (игровую, изобразительную) 
Познавательные  процессы,  знакомство с природой, экологией, техникой 

Знакомство детей с культурой и историей мира, страны, родного края 

Физическое развитие 
Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народные игры разных видов (по-

движные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словесные). Игра в подвижные игры народов мира и 

России, изучение игр своей семьи, народных традиционных игр. 

Мини-музей 
Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциаль-

ными возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представ-

ленным памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают доступным и интересным 

процесс приобщения дошкольников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно исполь-

зование элементов музейной педагогики в самой дошкольной группе и деятельности детского мини-музея. 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации 

ОО «Познавательное развитие» в воспитательно-образовательном процессе 

 Экологическое воспитание в детском саду. 4+.О.А.Соломенникова, Мозаика-Синтез, Москва. 

2010г. 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром.(3+). О.В. Дыбина. Мозаика-Синтез, М. 

2008г. 

 Игры-путешествия на участке детского сада. Е.А. Алябьева 

  Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет (прогулочные карты) 

 Организация деятельности детей на прогулке.  Старшая группа. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, 

«Учитель»,   2013г. 

  Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: ред. И.В. Кравченко, 

Т.Л. Долгова: ТЦ Сфера ,2013г. 

 Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: ред. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова: ТЦ 

Сфера ,2013г. 
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 «Волшебные встречи с природой»: из опыта работы воспитателей ДОУ г. Ижевск: Издатель-

ство ИУУ, 2000. 

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2012 год. 1младшая группа.  

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2012 год. Средняя группа. 

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2012 год.Старшая группа. 

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2012 год. Подготов. группа 

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2016 год. 1младшая группа.  

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2016 год. 2 младшая группа. 

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2016 год.Средняя группа. 

 «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, Волгоград.2016 год. Подготов. группа 

 Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. М.П. Костюченко.- Волгоград: 

Учитель, 2013г. 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2007г. 

 Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. Л.С. Жу-

равлева. Мозаика-Синтез, 2006г. 

 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные занятия (5-7 лет): 

Мозаика-Синтез, 2006г. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) Л.Ю. Павлова: 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Как организовать работу с детьми летом. Е.А. Алябьева: ТЦ Сфера, Москва 2012г. 

 Волшебные встречи с природой: из опыта работы воспитателей ДОУ г. Ижевска, сост. С.В. 

Алабужева. Издательство ИУУ, 2000г. 

 Большая иллюстрированная энциклопедия дошкольника. И. Александров: М:-издател. АСТ, 

2017г 

 Большая энциклопедия дошкольника. Ред.издат.группа РООССА 

 Динозавры. Полная энциклопедия. Т.Грин. М:- Эксмо, 2017г. 

 Что, где, когда? Энциклопедия для любознательных. М: «Махаон»2017г. 

 Детская энциклопедия. М:- «Росмен» 1994г. 

 Планета Земля. Детская энциклопедия. М:- «Росмен» 2009г. 

 Животный мир Европы. М:- «Росмен» 1997г. 

 Животный мир Азии. М:- «Росмен» 1997г. 

 Животный мир Австралии. М:- «Росмен» 1997г. 

 Животный мир Америки. М:- «Росмен» 1997г. 

 Атлас животных и растений. М:- Олма-Пресс, 2001г. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (3+). И.А. 

Пономарева, В.А. Позина:  Мозаика-Синтез, М. 2009  

 Занятия по формированию элементарных математических представлений (5+). И.А. 

Пономарева, В.А. Позина:  Мозаика-Синтез, М. 2009  
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 Занятия по формированию элементарных математических представлений. подг гр. И.А. 

Пономарева, В.А. Позина:  Мозаика-Синтез, М. 2014  

 Игралочка – ступенка к школе. Математика для детей. (3-5 лет). Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. изд. Просвещение. 

 Раз – ступенька, два – ступенька…математика для детей 5-7 лет. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. 

изд. Просвещение. 

 

Наглядно-дидактические пособия (Познавательное развитие): 

 Все плакаты для подготовки к школе под одной обложкой. В.Г. Дмитриева. АО «Ридо», 

2020г. 

 Наглядно-дидактическое пособие, демонстраионный материал: «Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям 

о зимних видах спорта», «Расскажите детям о Московском Кремле»,  «Расскажите детям о до-

машних животных»,  «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Насекомые», «До-

машние птицы», «Перелетные птицы»,  «Зимующие птицы»,   «Ягоды»,  «Фрукты», «Посуда», 

«Птицы, обитающие на территории нашей страны»,  «Животные, обитающие на территории 

нашей страны», «Хлеб – всему голова», «Транспорт наземный, воздушный, водный», «Защит-

ники Отечества», «Космос», «Как выращивали хлеб», «Народы России и ближнего зарубе-

жья», «Мебель». «Природные и погодные явления». 

 «Как появляется лягушка». ООО изд. «Фламинго», 2011г. 

 «Как появляется цветок». ООО изд. «Фламинго», 2011г. 

 «Как появляется бабочка». ООО изд. «Фламинго», 2011г. 

 «Как появляется птица». ООО изд. «Фламинго», 2015г. 

 Обучающие карточки: «Моя семья», «Одежда», «Электроприборы». 

  Развивающие игры для дошкольников: «Найди четвертый лишний», «Найди различие», «Ко-

манда чемпионов», «Аналогии», «Ветки и детки», «Береги живое», «О времени», «Стань дру-

гом природы», «Живая и неживая природа», «Кто где живет?» и др. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»    

Из ФГОС ДО: 

«Речевое развитие включает: 
- 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». 

Из ФОП ДО: (Содержательный раздел ФОП ДО 20.) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено тематическими бло-

ками (направлениями): 

 «Формирование словаря», 

 «Звуковая культура речи», 

 «Грамматический строй речи», 

 «Связная речь», 

 «Подготовка детей к обучению грамоте», 

 «Интерес к художественной литературе». 
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Речевая деятельность ребенка - это результат согласованного функционирования многих обла-

стей головного мозга. В мозгу происходит понимание слышимых слов, в нем же формируются про-

граммы движений, которые нужны для артикуляции звуков и звукосочетаний речи, отсюда идут ко-

манды на речевые мышцы. Собственно, органы речи (полости рта и носа, зубы, губы, язык, гортань, 

легкие) - это исполнительные органы речевого механизма, центральной частью которого является 

мозг. По мере развития мозга развиваются мышцы органов речи ребенка. Но есть и обратная зависи-

мость: мозг развивается, если в процессе речевого общения ребенок тренирует мышцы своего рече-

вого аппарата, а для этого важно, чтобы с ребенком говорили, выслушивали его. Чем раньше ребенок 

научится энергично и правильно артикулировать звуки (и модулировать интонацию), тем раньше он 

будет способен к овладению внутренней речью. 

Программа предполагает систематическую работу педагогов по наблюдению за развитием речи и 

предпосылок грамотности и ведение соответствующей документации. 

Под «грамотностью» традиционное образование понимает умение читать и писать без ошибок. В 

современном же образовании понятие «грамотность» определяется как процесс социализации, при-

общения детей к книжной культуре, литературе, знакомство с текстами разного жанра, понимание 

значения письма и чтения для существования и развития общества. 

В международных  сравнительных  исследованиях  качества  общего  образования «грамотность» 

понимается шире, чем простое поверхностное овладение культурными техниками. Грамотность — 

это понимание смысла текста, способность к речевому абстрагированию, знакомство с литературны-

ми произведениями (как в печатном, так и в электронном виде) и книжной (текстовой) культурой, 

культура рассказывания, чувство языка (проза, стихи, рифмы), умение выразить себя в устной и 

письменной речи, а также общий культурный кругозор личности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном смысле — в 

качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, знаний, умений, связанных с 

книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов различного жанра на слух и умением связно 

передавать содержание сюжетов сказок, историй и событий как из собственной жизни, так и опыта 

других людей, с культурой рассказывания, письма и т. д. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма относятся к 

важнейшим факторам успешности дальнейшего школьного образования. Ребенок, который благодаря 

семье или детском саду приобретает в дошкольном возрасте богатый речевой опыт, в дальнейшем 

обучении также будет иметь преимущества в развитии речевых компетентностей, компетентностей в 

области чтения и письма. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое 

развитие», предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до 

семи-восьми лет, представлены в двух видах: 

- файлового каталога электронных документов в формате Word, содержащих задачи и содержание 

раздела, которые оформляются в виде гиперссылок на название образовательной области; 

- ссылка на текст  Программы, представленная в виде названия раздела ФОП ДО, конкретных пунк-

тов  
 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

Ссылка на 

Задачи и содержание ОД 

Речевое развитие 20 

Ранний возраст  

от 2-х мес. 

до 1года 

Общие  20.1. 

20.1.1. - 20.1.2. 

от 1года до 
2-х лет 

Общие  20.2. 

20.2.1. – 20.2.2. 

от 2-х до 3-х лет Общие  20.3. 

20.3.1. – 20.3.2. 
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Дошкольный возраст  

от 3 до 4 лет Общий  объём (18.4.) 20.4.1. – 20.4.2. 

от 4  до 5 лет Общий  объём (18.5.) 20.5.1. – 20.5.2. 

от 5 до 6 лет Общий  объём (18.6.) 20.6.1. – 20.6.2. 

от 6 до 7 лет Общий  объём (18.7.) 20.7.1. – 20.7.2. 

от 2 до 7 лет совокупные задачи воспитания ОО «С-КР» 20.8. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации речевого развития 

Овладение речью не является изолированным процессом, оно происходит естественным обра-

зом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содер-

жания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации специ-

альных программ и занятий (например, с логопедом), но от постоянного пребывания ребенка в рече-

вой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от поддержки речевой инициа-

тивы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности ребенка в об-

разовательные события в дошкольной организации и за ее пределами. Исходным пунктом при выборе 

содержания общения могут быть опыт, интерес детей и задаваемые ими вопросы. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом еже-

дневной педагогической деятельности. 

Используются: 

-- ежедневное рассматривание книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, 

знакомство с рифмами, стихами и др. 

-- организация пространства, способствующего занятию чтением («письменный уголок», «лите-

ратурный уголок», «библиотека»); 

-- письменное документирование детских историй (зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограм-

мы), диктовать свои истории взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты, изменения ли-

тературных текстов); 

-- знакомство с рифмами, стихами, творческими играми (рифмы, стихи, песни, пальчиковые иг-

ры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, шутки и по-

словицы, детский фольклор народов мира); 

-- регулярное проведение ролевых игр, сценических игр, игры в театр с театральными куклами; 

-- речевое развитие в повседневной жизни (педагоги разговаривают с детьми по мере выполне-

ния повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в обсуждение игр и самостоятельных 

занятий детей или инициируют групповые занятия, проводят обсуждения в кругу,  регулярно бесе-

дуют о повседневных событиях в детском саду: что мы планируем, что мы пережили, как мы себя 

чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему и пр.) 

-- знакомство с письменной речью через игровой опыт и организацию в групповой комнате 

письменного/литературного уголка; 

-- реализация детско-взрослых проектов (например, «Книжкин час», «Книжкина больница», 

«Слайд-шоу», «Детский театр» и др.) 

-- использование средств массовой информации и коммуникации как неформальные источники 

знаний и ориентаций в развитии речи детей; 

-- активное использование возможностей предметно-пространственной среды.  

Для работы по Программе имеется набор предметов, в том числе сделанных своими руками 

педагогами, родителями, детьми, партнерами): 

- полка-витрина для книг с горизонтальными отделениями на разном уровне, позволяющими детям 

видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место; 

- книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для чтения детьми) 

шрифтом; 

- книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках; 

- буквы — на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных настенных азбуках и   пр.; 

- буквы и слова (для формирования целостного образа слова, копирования и развития навыков 
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«предпочтения»); 

- бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек); 

- краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

- технические приспособления (дырокол, степлер). 

Связь речевого развития с другими образовательными областями, видами детской 

деятельности 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано со всеми 

остальными образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слу-

шать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуации, регулированию речевых действии. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спек-

таклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. 

Познавательное развитие. 
Формирование познавательных действий, любознательности, мотивации ребенка связано с речевой деятель-

ностью, поскольку именно с помощью речи он выражает свои потребности, чувства, интересы; старается раз-

вивать свои мысли и идеи в монологе или диалоге, вдохновляется тем, что может поделиться открытиями, 

удачными находками с другими участниками коммуникации. Речь помогает ребенку сообщать другим людям 

о себе, своих интересах, играх, желаниях, отношениях с окружающим миром. 

Художествен но- эстетическое развитие. 
Приобретая первый эстетический опыт, дошкольники исследуют и познают окружающий их мир с помощью 

разных органов чувств. Вдохновленные искусством и культурой, они проявляют себя в творчестве разными 

способами. Естественно, речь, общение не только помогают делиться открытиями, но и способствуют органи-

зации творческого процесса. С помощью речи дети формулируют простые задачи своей творческой деятель-

ности, делятся суждениями, поясняют действия и выражают отношение к творчеству других людей. Дети 

учатся «расшифровывать» образы искусства, вступая в коммуникацию со взрослыми и сверстниками. Воспри-

ятие музыки, живописи и литературы сопряжено с диалогической и монологической формами речи. 

Физическое  развитие 
Овладевая элементарными нормами физического развития, ребенок учится проявлять свою активность, само-

стоятельность в выполнении разного рода упражнений. И в этом ему помогает его способность говорить, об-

щаться, объяснять Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач, которые часто ре-

шаются с помощью специальных физических упражнений, связанных с умением правильно дышать, следить 

за осанкой и зрением. 

 

 

Сетевое взаимодействие с партнерами, взаимодействие с семьей по речевому развитию 

Важным партнером по речевому развитию является сельская библиотека, которая нахо-

дится в шаговой доступности. Библиотека предлагает по запросу различные услуги (различные меро-

приятия, выдача книг, составление подборок книг по определенной тематике и т. д.). Воспитанники 

дошкольной группы посещают библиотеку, принимают участие в литературных выставках и меропри-

ятиях. 

Целевые ориентиры взаимодействия педагогов и семьи по речевому развитию детей: 

- поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек в семье ребенка; 

- непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка 

- активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию и формированию 

предпосылок грамотности. 

 

       Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения 

и трудности ребёнка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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     Показывать родителям ценность диалогического общения с ребёнком, открывающего возмож-

ность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

      Развивать у родителей навыки общения, знакомить с играми и массажами для развития речевого 

аппарата, используя коммуникативные тренинги. Консультировать родителей по вопросам, связан-

ным со звукопроизношением, формированием словаря и др. 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации  

ОО «Речевое развитие» в воспитательно-образовательном процессе 

 

Развитие речи. 

 Развитие речи в разновозрастной группе детского сада (2-4 года). В.В. Гербова. М:- Мозаика-

Синтез, 2010г. 

 Развитие речи в детском саду (2-7 лет). В.В. Гербова. М:- Мозаика-Синтез, 2006г. 

 «Занятия по развитию речи в детском саду»,  во 2 младшей группе, В.В.Гербова, 2009 г. 

 «Занятия по развитию речи в детском саду», средняя группе, В.В.Гербова,   2010г. 

 «Занятия по развитию речи в детском саду»,  старшая группа, В.В.Гербова, 2010г. 

 «Занятия по развитию речи в детском саду»,  в подготовительной группе,В.В.Гербова, 2010 г. 

 Развитие правильной речи ребенка в семье. От рождения до семи лет. А.И. Максаков. М:- 

Мозаика-Синтез, 2006г. 

 Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. От рождения до семи лет. А.И. 

Максаков. М:- Мозаика-Синтез, 2006г. 

 Речь и речевое общение детей . А.Г. Арушанова. (3-7 лет) 

 Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет). Н.С. Варенцова. М:- Мозаика-Синтез, 2009г. 

 Пальчиовые игры. А.Е. Бела, В.И. Миряова. ООО изд. АСТ, 2000г. 

 Игры с пальчиками. О.В. Узоров, Е.А. Нефедова. АСТ Астель. Москва, 2007г. 

  «Книга для чтения в д/с и дома», В.В.Гербова, Оникс.2016г.  

 Обучение грамоте Н.С.Варенцова, 2012 г. 

 По дороге к азбуке. Т.Р. Кислова, М:-Баланс, 2007г. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. М:- Просвещение, 1990г. 

 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. М:- АСТ, 1998г. 

 Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. М:- АСТ, 1996г. 

 Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. М:- АСТ, 1999г. 

  «Книга для чтения в детсском саду и дома. 2-4 года».сост. В.В. Гербова,  М:- Оникс 2007 г.  

 «Книга для чтения в детсском саду и дома. 4-5 лет». сост. В.В. Гербова,  М:- Оникс 2007 г.  

 «Книга для чтения в детсском саду и дома. 5-7 лет». сост. В.В. Гербова,   М:- Оникс 2008 г.  

 Полная хрестоматия для дошкольников. 1 кн. С.Д. Томилова. М:- изд. АСТ, 2016г. 

  Полная хрестоматия для дошкольников. 2 кн. С.Д. Томилова. М:- изд. АСТ, 2017г. 

 Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 лет. Е.А.Алябьева, 2012 г. 

Диагностика развития речи дошкольников, В.Н.Макарова, Москва, 2008. 

Скороговорки и чистоговорки. Т.А. Куликовская. Москва , 2000г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

  «Моё первое чтение» (Осваиваем звуко-буквенный анализ, тренируемся в чтении, считаем 

количество букв в слове). 

 «Четвертый лишний»; 

 «Звонкий-глухой» (фонетическое лото) 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

Из ФГОС ДО: 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

- становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, вос-

питание эстетического вкуса; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народ-

ное 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, кон-

структивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое)». 

 

Из ФОП ДО: (Содержательный раздел ФОП ДО 21) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическому развитию» представ-

лено тематическими блоками (направлениями): 

1) «Приобщение к искусству», 

2) «Изобразительная деятельность», 

3) «Конструктивная деятельность», 

4) «Музыкальная деятельность», 

5) «Театрализованная деятельность», 

6) «Культурно-досуговая деятельность». 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что 

предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явле-

ниям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов, жан-

ров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам миро-

вой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гар-

монизации внешнего и внутреннего мира ребенка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах худо-

жественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

 

Занятия художественным творчеством, музыкой, танцами стимулируют развитие детской креа-

тивности, способности открывать новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая ос-

нову для личностного роста ребенка. 

С помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть 

другим свой мир, свое отношение к нему. Взрослые призваны научиться читать и расшифровывать 

их образный язык. 

Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже образно. 

Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, повышают гибкость 

мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, его красок, форм, запахов, 
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фактуры и т. д. 

Они учатся осознанно воспринимать окружающий мир всеми органами чувств, художественно 

оформлять свои ощущения и в игровой форме вживаться в различные роли. При этом они открывают 

и узнают многообразие возможностей и изобразительных форм в качестве средств и способов для 

систематизации своих впечатлений, структуризации восприятий и выражения чувств и мыслей. Лю-

бопытство, удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности являются движущей 

силой развития личности ребенка. 

Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе прежде всего важны для 

самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может с особой полнотой 

проявиться центральная идея Стандарта, которая заключается в создании условий поддержки разно-

образия детства. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а также вся кре-

ативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью рисунка и других изоб-

ражений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, сопровождая рисование речью, об-

суждая изображение с другими. Дети любят показывать свои рисунки и рассказывать о том, что на 

них изображено. Процесс изображения — рисования, лепки — можно понимать, как процесс духов-

ного и душевного постижения мира, при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, ком-

позиция и т. п.) следует рассматривать как средство общения. 

Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей — удив-

ляться и радоваться новым открытиям, что очень помогает им в развитии. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие», предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе де-

тей в возрасте от двух до семи-восьми лет, представлены в двух видах: 

- файлового каталога электронных документов в формате Word, содержащих задачи и содержание 

раздела, которые оформляются в виде гиперссылок на название образовательной области; 

- ссылка на текст Программы, представленная в виде названия раздела ФОП ДО, конкретных пунк-

тов. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» представлены в таблице: 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

Ссылка на 

Задачи и содержание ОД 

Художественно-эстетическое развитие 21 

Ранний возраст  

от 2-х мес. 

до 1года 

Общие  21.1. 

21.1.1. - 21.1.2. 

от 1года до 
2-х лет 

Общие  21.2. 

21.2.1. – 21.2.2. 

от 2-х до 3-х лет Общие  21.3. 

21.3.1. – 21.3.2. 

Дошкольный возраст  

от 3 до 4 лет Общий  объём (18.4.) 21.4.1. – 21.4.2. 

от 4  до 5 лет Общий  объём (18.5.) 21.5.1. – 21.5.2. 

от 5 до 6 лет Общий  объём (18.6.) 21.6.1. – 21.6.2. 

от 6 до 7 лет Общий  объём (18.7.) 21.7.1. – 21.7.2. 

от 2 до 7 лет совокупные задачи воспитания ОО «С-КР» 21.8. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации «Художественно-

эстетического развития» 

Создание атмосферы поддержки и доверия, эмоционального климата, свободного от страха, 

обесценивания результатов, завышенного ожидания успеха, психологического давления, требований 

соответствия и высоких результатов. 
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Картины и рисунки детей собираются, например, в папку, которая всегда доступна детям. Ре-

гулярные выставки детских работ усиливают уверенность детей в своих силах и чувство собственной 

самооценки. 

 У детей и взрослых процесс обучения развивается при игровом обращении с красками и фор-

мами, бумагой и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами в направлении к эксперимен-

тированию и созидательной деятельности. 

При организации образовательного процесса Программа предусматривает как форму свобод-

ной активности по выбору детей, так и форму целенаправленных занятий. 

Младшие дети в возрасте до 3 лет приобретают художественно-эстетический опыт с помощью 

самых разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные материалы, делают про-

стейшие изображения, играют в сделанные взрослыми игрушки. 

Дети 3-5 лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со взрослыми, 

играют с ними или рассказывают. 

Дети 5-7 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы, придумывают истории и ситуации 

с этими предметами. 

Но для всех возрастных ступеней важны следующие приведенные ниже установки педагогов 

по отношению к творческой деятельности детей, характеризующие процессы коммуникации детей и 

взрослых. 

-- Использование социо-конструктивистской модели образования. А именно, взрослый не ис-

правляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики или иные объекты, изготовленные 

детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его произведение; никогда не заставляет детей по-

яснять свои картины, если они этого не хотят; побуждает детей к рисованию, живописи, изготовле-

нию коллажей, лепке и строительству; стимулирует и предлагает детям заниматься названными ви-

дами творчества, но не ставит жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес 

к тому, что делают отдельные дети; наблюдает за творческой деятельностью детей, изучает их 

склонности и интересы и поддерживает их. 

В повседневной жизни педагог: 

- ежедневно создает возможность (время, доступность материалов) для изобразительной деятельно-

сти; учитывать содержательную и временную последовательность для этих работ; 

- наблюдает за изменениями света и цвета в помещении: сравнивает искусственный свет и солнечное 

освещение; 

• - делает совместные выставки детских работ; 

- планирует время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях и т. д.); по возмож-

ности поручает детям делать копии картин. Дети способны очень интересно схватывать то, что видят 

на картине; 

- включает в дневной план работы время на рассматривание детьми различных произведений искус-

ства, литературных произведений с иллюстрациями; 

- ежедневно предусмотрена музыкальная деятельность. Кроме специально организованных музы-

кальных занятий проводится прослушивание музыки, сказок с музыкальным сопровождением, пение, 

игра на музыкальных инструментах, хороводы, танцы с учетом потребностей, возможностей интере-

сов и инициатив детей. 

     Организация развивающей предметно-пространственной среды по художественно- эстетическому 

развитию: 

-в каждой группе при оформлении помещений применяются гармоничные цветовые сочета-

ния, позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

-в центре внимания при оформлении интерьера дошкольной группы стоят потребности детей; 

участие детей в оформлении помещений целесообразно и необходимо. 

     Для эстетического образования в группе отведено специальное место для творческих работ с до-

ступным складом материалов.  

- в ОУ имеется актовый зал с современным оборудованием для использования фонограмм (на 

различных современных носителях), показа видеоматериалов, мультимедийных презентаций, театра-

лизованных постановок. 
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Связь с другими образовательными областями, видами детской деятельности 

Художественно-эстетическое образование перекликается со следующими областями 

Социально- коммуникативное развитие 
   Мир образов, полученных в ходе различных коммуникаций, в том числе с помощью средств массовой ин-

формации, содержащиеся в нем посылы оказывают влияние на детей, побуждают их к общению, обмену мне-

ниями и индивидуальными интерпретациями. Например, образы героев из увиденных по ТВ детских мульт-

фильмов обыгрываются ребенком в ролевых играх, посредством «творений», нарисованных карандашами или 

красками, слепленных, сконструированных в строительном уголке, изготовленных на верстаке или построен-

ных из песка 

   Свобода в творческом самовыражении предполагает соблюдение правил и норм социальной жизни; всем 

детям предоставляется возможность пользоваться любыми материалами, но при выборе материалов у ребенка 

возникает необходимость учитывать интересы и потребности других детей, необходимость договариваться и 

не мешать другим; презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение работ других детей развивает взаи-

мопонимание и эмоциональный отклик. 

Познавательное развитие. Математика. Окружающий мир 

Точная работа руками и отдельными пальцами развивает аналитические участки мозга и является 

предпосылкой к последующему изучению математических понятий в школе. Сортировка по цвету 

(макароны, бусины, кубики); нанизывание бус (одноцветные, разноцветные с определенной ритми-

ческой последовательностью цветов); ориентировка на плоскости листа, изображение геометриче-

ских форм, ритмичность в изображении элементов узора; эксперименты с окрашиванием воды и 

многое другое. На бумаге и аналогичных материалах возникают двухмерные, а в пластике, на кар-

тоне, из дерева и т.д.  

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев способствует формиро-

ванию у детей навыков ориентировки в пространстве. Практически все основные элементарные ма-

тематические понятия педагог может развивать в процессе освоения танцев: например, построение 

парами по кругу; в три, четыре небольших круга, в два концентрированных круга и т. д. 

Познавательное развитие (медийное обучение) 

Различные медийные средства позволяют приблизить к ребенку то, что недоступно для прямого  

контакта,  но  можно  увидеть/услышать  от  других  людей  в  радио-  и телепрограммах, о чем мож-

но прочитать в книге или журнале, что можно рассмотреть на фотографии или картинке Информа-

ция, получаемая детьми из разных источников самостоятельно или  при  содействии  взрослых,  по-

буждает  и  вдохновляет  их  к интерпретации и использованию в ролевых играх, рисовании, лепке, 

конструировании, строительстве и других видах творческой деятельности. 

Познавательное развитие окружающий  миром, экология, общество, история и культура 

Дети с большим интересом экспериментируют со звуками, их свойствами, вместе со взрослым по-

стигают зависимость тембра, высоты и громкости звука от формы и размера музыкального инстру-

мента, от того, из какого материала он сделан. 

Разучивание песен дает возможность познакомить детей с представлениями о природе, своем городе, 

домашних животных и т. д. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях приоб-

щения детей к национальной культуре своей страны и других стран 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка, музыкальное движение, танец 

Ребенок учится преобразовывать звуки и музыку в картинки и цветовые композиции, графические 

знаки или сочинять и создавать звуковые картины и звуковые истории; двигательные фантазии 

преобразуются в художественную последовательность элементов движения. Следы 

движений становятся видимыми. 

Музыка окружает ребенка с первых дней жизни, активизирует и побуждает к преобразованию звуков 

в рисунки, цветовые композиции, графические знаки, движение; двигательная художественная ак-

тивность, поддержанная взрослыми, может быть преобразована в художественную композицию, ос-

нованную на последовательности элементов движения. Можно использовать подвижные игры, тан-

цы и упражнения с мячами, обручами, платками и кеглями того или иного цвета. 

Изобразительная деятельность, конструирование,  моделирование 

Знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, находят отражение в других видах ху-

дожественно-творческой деятельности: в рисунках, рассказах, пластических импровизациях, театра-
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лизованной деятельности, моделировании и изготовлении музыкальных инструментов своими рука-

ми. 

Речевое развитие 

Когда дети обмениваются мнениями о чувственных впечатлениях или о своих «произведениях ис-

кусства», укрепляется выразительность их языка. Когда дети рисуют графические символы, сочиня-

ют рассказы в картинках, сами создают книжки с картинками и играют в театральных постановках, 

соединяются речевые и художественные формы самовыражения.  

В процессе обмена мнениями и впечатлениями о рисунках или поделках у детей развивается вырази-

тельность языка, расширяется словарный запас. Часто дети сочиняют или рассказывают свои исто-

рии, сами создают книжки с картинками и исполняют роли в театральных постановках. При этом 

языковые способности соединяются с художественно- творческими; лепка развивает мелкую мото-

рику пальцев, которая напрямую связана с развитием мозга, его речевых центров. 

Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а также дыхания, что яв-

ляется основой становления голоса. Педагог и музыкальный руководитель подбирают специальный 

репертуар для развития дикции и голоса: народные песенки, вокальные упражнения (распевки), ско-

роговорки. Кроме того, в процессе пения у детей расширяется словарный запас, они учатся понимать 

вокальную речь, смысл текста песен. У детей с нарушениями речи пение выполняет коррекционную 

и профилактическую функции. Беседы о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки раз-

вивают воображение детей, способность выразить в речи свои слуховые впечатления, фантазии, что 

способствует развитию образной речи, тонкого чувства слова. 

Физическое развитие. здоровье 

Положительные эмоции, переживание вдохновения в процессе художественно- творческой деятель-

ности имеют большой терапевтический эффект (в ряде случаев они способствуют выздоровлению 

детей, поднимают психофизический тонус). 

Известно много фактов об эффективном влиянии музыки на психофизический тонус человека, его 

внутреннюю силу, что, безусловно, является основой здоровья 

Занятия ритмикой, танцами способствуют развитию красивой осанки, укрепляют опорно- двига-

тельную систему ребенка, пение хорошо влияет на дыхательную систему. Эстетический аспект педа-

гог включает во все мероприятия, даже такие, как воспитание культуры правильного питания (взрос-

лые могут эмоционально подчеркнуть вкус, цвет, запах, форму продуктов, обратить внимание на 

композицию на тарелке, столе и т. п.) 

Движение под музыку, танец и ритмика — неотъемлемая часть физического развития. 

Движения под музыку и танцы формируют правильную осанку, укрепляют опорно- двигательный 

аппарат, развивают такие физические качества, как ловкость, координация движений, мягкость и 

пластичность. 

Режимные моменты, повседневная жизнь 

Воспитатели и музыкальные руководители детского сада используют различный игровой музыкаль-

ный репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), детский игровой фольклор в раз-

личных формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на прогулках, в совместных с 

родителями развлечениях. 

 

 

Сетевое взаимодействие с партнерами, взаимодействие с семьей  

по художественно- эстетическому развитию 

Для полноценной реализации целевых ориентиров и задач художественно-эстетического 

развития важное значение имеет восприятие ценности красоты, искусства в окружающем культур-

ном и природном мире. Посещение музеев, картинных галерей, выставок, парков, театров и других 

мест, в которых дети имеют возможность соприкоснуться с произведениями искусства, существенно 

обогащает их эстетический опыт. 

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень важен 
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контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их информирования о 

подходах Программы, ее образовательных целях и способах их достижения. 

Для того чтобы открыть полноту мира детских представлений и понять, что самым важ-

ным является творческий процесс созидания, совершаемый ребенком, а не превосходный, изго-

товленный преимущественно руками педагога продукт, в ОУ осуществляются разнообразные сов-

местные проекты, проводимые вместе с детьми, их родителями и другими близкими членами семьи, 

или тематические родительские собрания.  

Целевые ориентиры взаимодействия педагогов и семьи по художественно-эстетическому 

развитию детей: 

-- Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

-- Организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

-- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способ-

ствующим возникновению творческого вдохновения: занятием в художественных студиях и ма-

стерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  в воспитательно-образовательном процессе 

 Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского садас детьми 2-7 лет. Т.С. Кома-

рова, М.Б. Зацепина. М:- Мозаика-Синтез.   2016г.  

 Изобрзительная деятельность в детском саду с детьми 2-7 лет. Т.С.Комарова, М:- Мозаика-

Синтез.   2006г. 

 «Занятия по изобразительной деятельности» 2 младшая группа. Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез.  

Москва. 2009г. 

 «Занятия по изобразительной деятельности» средняя группа. Т.С.Комарова., Мозаика-Синтез.  

Москва. 2009г.  

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Т.С.Комарова. Изда-

тельство: М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Т.С.Комарова. М., 

Мозаика-Синтез, 2010 г 

 Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Т.С.Комарова. Издательство: М., Мозаика-Синтез, 2012 г. 

 Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина. М:- Мозаика-Синтез.   2013г. 

 Уроки ручного труда. А.В. Козлина. Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 Занятие аппликации в детском саду. З.И.Богатеева. Издательство: М., Просвещение, 1988 г. 

 Оригами для малышей. В.В. Выгонов,  И.В. Захарова . М:Издательский Дом МСП,  2005 г. 

 Игрушки и поделки из бумаги. В.В. Выгонов,  М :Издательский Дом МСП,  2007 г 

 Игрушки из бумаги. С. Афонькин, Е. Афонькина. Издательский Дом «Литера»,2000г. 

 Творим и мстерим. ручной труд в детском саду и дома. (4-7 лет). Л.В. Куцакова. М:-Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

 Что можно сделать из природного материала. Э К.Гульянц, И.Я. Базик. Издательство: М., Про-

свещение,  1991 г. 

 Чудесные поделки из бумаги. Богатеева. Издательство: М., Просвещение,  1992 г. 

  «Занятия по конструированию из строительного материала» средняя группа .Л.В.Куцакова. 

Мозаика-Синтез  Москва 2006 

 Занятияпоконструированиюизстроительногоматериала в 

среднейгруппеА.В.Куцакова.Издательство: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе», 
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А.В.Куцакова. Издательство: М:-Мозаика-Синтез, 2008 г 

 «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе», А.В.Куцакова. 

Издательство: М:-Мозаика-Синтез, 2009 г 

 Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) М.Б. Зацепина. М:-Мозаика-Синтез, 2008г 

 Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) М.Б. Зацепина. М:-Мозаика-Синтез, 2008г 

 Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) М.Б. Зацепина. М:-Мозаика-Синтез, 2015г 

 Тематические праздники и развлечения в детском саду. «Осень». ДЦ «Солнечный луч», г. 

Екатеринбуг. 

 Тематические праздники и развлечения в детском саду. «Зима». ДЦ «Солнечный луч», г. 

Екатеринбуг. 

 Тематические праздники и развлечения в детском саду. «Весна». ДЦ «Солнечный луч», г. 

Екатеринбуг. 

  «Театрализованные занятия в детском саду», М.Д.Маханева,   Москва 2003 

 Семейный театр в детском саду. (3-7 лет). Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова. М:-Мозаика-Синтез, 

2008г 

 Коррекционно-речевое кукловедение. Т.Л. Мирилова. ИТД  Волгоград.2011г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

  «Гжель», «Русские узоры». 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» (в соответствии с ФОП ДО 22.) 

Из ФГОС ДО: 

 «Физическое развитие включает: 
- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие пси-

хофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных спо-

собностей, 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 иг-

рам, 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 здо-

ровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах дви-

гательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено тематическими 

блоками (направлениями): 
1. «Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимна-

стика и строевые упражнения)», 

2. «Подвижные игры», 

3. «Спортивные игры» (с 5 лет), 

4. «Спортивные упражнения», 

5. «Формирование основ здорового образа жизни», 

6. «Активный отдых». 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие»  пред-

ставлены в таблице: 



51 
 

Возраст 

воспитанников 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

Ссылка на 

задачи и содержание ОД 

Художественно-эстетическое развитие 22 

Ранний возраст  

от 2-х мес. 

до 1года 

Общие  22.1. 

221.1. - 22.1.2. 

от 1года до 
2-х лет 

Общие  

Основная гимнастика 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Формирование основ ЗОЖ 

22.2. 

22.2.1. – 22.2.2. 

от 2-х до 3-х лет Общие  

Основная гимнастика 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Формирование основ ЗОЖ 

22.3. 

22.3.1. – 22.3.2. 

Дошкольный возраст  

от 3 до 4 лет Общий  объём (22.4.) 

Основная гимнастика 

Подвижные игры  

спортивные упражнения 

Формирование основ ЗОЖ 

22.4.1. – 22.4.2. 

от 4  до 5 лет Общий  объём (22.5.) 

Общий  объём (22.4.) 

Основная гимнастика 

Подвижные игры  

спортивные упражнения 

Формирование основ ЗОЖ 

22.5.1. – 22.5.2. 

от 5 до 6 лет Общий  объём (22.6.) 

Общий  объём (22.4.) 

Основная гимнастика 

Подвижные игры  

спортивные упражнения 

Формирование основ ЗОЖ 

22.6.1. – 22.6.2. 

от 6 до 7 лет Общий  объём (22.7.) 

Общий  объём (22.4.) 

Основная гимнастика 

Подвижные игры  

спортивные упражнения 

Формирование основ ЗОЖ 

Активный отдых 

22.7.1. – 22.7.2. 

от 2 до 7 лет совокупные задачи воспитания  22.8. 

 

Представления о своем теле и физических возможностях, произвольность и координация 

движений, двигательная активность, подвижные игры, физическая культура и спорт 

Двигательная активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием — эмоцио-

нальным, личностным, когнитивным — и не сводится к развитию только физического тела. Этот 

факт нашел свое отражение в понятии психомоторики, связанном с теорией саморегуляции, из кото-

рой вытекает необходимость обеспечения свободного движения как первоосновы моторного разви-

тия. Свободное движение особенно значимо на самых ранних этапах развития (Э. Пиклер), наивыс-

ший приоритет имеет собственная активность ребенка. Движение должно прежде всего доставлять 

детям радость и быть основанным на удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движе-

нии. Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-концепции». В 

опыте физической ловкости и уверенности коренится ощущение возможности добиться чего-то («Я 
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могу»). Это чувство собственной компетентности является основополагающим для здорового лич-

ностного развития, формирования уверенности в своих силах при необходимости самостоятельного 

действия и достижения успехов. 

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, развитием когни-

тивных навыков и овладением процессами движения — развитием моторики. Моторное развитие 

тесно связано со всеми другими областями развития: развитием автономии и саморегуляции, произ-

вольности, самостоятельности ребенка, что, в свою очередь, связано со способностью к концентра-

ции и с умственным развитием. С моторным развитием связаны позитивная самооценка ребенка, его 

уверенность в своих силах. От развития моторики зависит способность ребенка принимать участие в 

играх сверстников, то есть удовлетворение его базовой потребности в участии. От обеспечения по-

требности в активном движении зависит раннее становление сознательного отношения к своему здо-

ровью. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации для формирования 

представлений о своем теле и физических возможностях, произвольности и координации дви-

жений, двигательной активности, подвижных игр, физической культуры и спорта 

-- для удовлетворения потребности детей в активном движении созданы и оборудованы спор-

тивный зал и спортивные уголки в группах. 

-- для дифференцированного стимулирования двигательной активности проводится система-

тическое наблюдение за поведением ребенка. Регулярные наблюдения позволяют вовремя увидеть и 

понять состояние ребенка, которое иногда он не может выразить словами. При подозрении на двига-

тельные отклонения при согласии родителей имеется возможность обратиться к профессионалам для 

уточнения состояния ребенка и, возможно, необходимой специализированной помощи. Оценивание 

двигательных умений ребенка, не сравнивая его с другими детьми, акцентируется на совершенство-

вании его собственных умений. Поддержки и положительной оценки заслуживают индивидуальные 

решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве движений. Критика конструктивна, вы-

сказывается в форме предложений по улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда 

дети создают опасность для себя или других. 

-- для двигательного развития создается атмосфера, благоприятствующая развитию у детей 

радости от движения. Такая атмосфера создается путем уважения решений ребенка, предоставления 

ему права решать, участвовать или нет в том или ином физическом действии, ориентации на его го-

товность к совершению действия. Поддерживается самостоятельный поиск детьми двигательных ре-

шений. 

-- на занятиях практикуется открытая постановка задач разной степени сложности для детей. 

Например, детям предлагается добраться до предметов, закрепленных на различной высоте на раз-

ных пролетах шведской стенки. Таким образом формулируется открытое задание с разными степе-

нями сложности, из которых ребенок сам отдает предпочтение тому, что ему по силам: самостоя-

тельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость подъема, действие с предметом (только 

прикоснуться или снять, спуститься с предметом или закрепить его выше/ниже). 

-- Требование максимальной безопасности приведено в соответствие с потребностями детей в 

стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и с их 

правом на самостоятельное проявление активности. Тем не менее предпринимается ряд мер для про-

филактики несчастных случаев и травм: 

- тщательно продумывается оборудование внутренних и внешних пространств детского сада; 

- разделяются зоны для движения и отдыха; 

- анализируются пути перемещения детей, предусмотрены ограждения и мягкие маты, за-

щищающие ребенка, например, при падении с высоты; 

- следят за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

- предусмотрено (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви; 

- ознакомление детей с возможными источниками опасности; 

- вместе с детьми обсуждаются и вырабатываются необходимые правила, вместе делаются и 

размещаются таблички-напоминания; 
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- обеспечивается детям подстраховка при выполнении трудных упражнений. 

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для самостоятель-

ной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, а также шансы и вре-

мя для придумывания и проверки собственных идей. 

Педагог уделяет внимание каждому ребенку, доходчиво объясняет требования, подбадривает. 

Дети принимают участие в играх и упражнениях. 

-- Программа предусматривает специальные занятия физической культурой и спортом. Упраж-

нения, основанные на естественном желании детей двигаться, происходят по возможности в игровой 

форме, чтобы дети получали достаточно поводов для самостоятельного движения. В ходе занятий 

инициативы взрослого чередуются с активностью детей; соблюдается баланс соотношения активного 

движения и отдыха — напряжения и расслабления 

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и возмож-

ности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, двигающихся неуве-

ренно, планируются индивидуальные предложения. 

В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать подвижные игры. Это могут быть 

традиционные игры с правилами, в которые потом дети могут играть самостоятельно, передавая иг-

ровые традиции и правила от старших к младшим. 

-- Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными видами 

движения, и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, олимпийского движе-

ния, рассматриваются как часть программы по физическому развитию. 

Связь с другими образовательными областями, видами детской деятельности 

Любое действие человека включает в себя моторные, социальные, эмоциональные и когнитив-

ные аспекты. Таким образом, двигательное развитие тесно связано со всеми другими образователь-

ными областями. 

Социально- коммуникативное развитие 

Как свободное движение, так и различные игры являются условием и содержанием обще-

ния с другими детьми. Бег, прыжки, лазанье, подвижные игры подразумевают взаимодействие, 

правила безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения. 

Познавательное развитие. Математика  Окружающий мир 

Движение является важным средством постижения окружающего мира, приобретения знаний о са-

мих себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут приобрести основополага-

ющие физические и математические представления. Во время игр с мячом и езды на велосипеде они 

естественным образом получают представления о физических закономерностях. Командные по-

движные игры способствуют развитию пространственного сознания, а также дают возможность для 

знакомства с числами,  фигурами и т. п. 

Художественно- эстетическое развитие. Музыка, музыкальное движение, танец 

Танец и художественное движение по своим целям и задачам совпадает с целями и задачами физиче-

ского развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут проводиться совместно. 

Художественно- эстетическое развитие. Изобразительная деятельность, конструирование 

В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные действия мелкой и 

крупной моторики и эмоции (чувство радости, переживания и сопереживания) 

Речевое развитие 

Общепризнана связь мелкой моторики с развитием речи. В развитии речи задействованы та-
кие двигательные механизмы, как мимика и жесты, крупная и мелкая моторика. 

Физическое  развитие. здоровье 
Дети узнают, что достаточное количество движений и отдыха, а также меры безопасности важны для 
здоровья, что движение создает возможности для снятия напряжения и агрессии. 

Режимные моменты, повседневная жизнь 
Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и функциональной слабости орга-
нов, отрицательно воздействовать на физическую выносливость, выдержку и координацию. Не при-
нимать в расчет потребности ребенка в движении означает намеренно затруднять процессы развития, 
провоцировать возникновение тяжелых последствий не только для здоровья и физического потенци-
ала, но и для когнитивного и социально-коммуникативного развития. 
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Сетевое взаимодействие с партнерами, взаимодействие с семьей 

Сотрудничество с семьями (родителями) воспитанников, а также сетевое взаимодействие с дру-

гими организациями имеет важнейшее значение для физического развития детей. Родители обеспечи-

вают своим детям необходимые жизненные условия. Родители могут участвовать в переоборудова-

нии помещений детского сада с целью создания лучших условий для двигательной активности; в спор-

тивных событиях; выступать посредниками при налаживании контактов и партнерских отношений со 

спортивными объединениями, физкультурно-оздоровительными комплексами, иными местными 

учреждениями, располагающими необходимыми ресурсами; для участия в выездах с детьми на при-

роду. 

Здоровье, гигиена, безопасность 

Хорошее самочувствие человека является важным условием успеха во всех областях развития и 

решающим компонентом качества жизни. Программа основана на понятии здоровья, определенном 

ВОЗ как состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. Про-

грамма учитывает современные исследования и концепции генезиса здоровья и становления здорово-

го образа жизни. Они выдвигают в качестве основного фактора сохранения и укрепления здоровья 

поведение отдельного человека по отношению к самому себе. 

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному здоровью за-

кладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-воспитательный процесс 

направлен в первую очередь на воспитание у детей ответственного отношения к своему здоровью и 

поведению, способствующему его сбережению и укреплению здоровья. 

Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению здоровья, большое значе-

ние приобретают адекватные отношения с близкими людьми, отношение к результатам какой-либо 

деятельности, отношение к стрессу и нагрузкам, неудачам и разочарованиям в повседневной жизни. 

У детей, психически здоровых и довольных собой, риск возникновения заболеваний и зависимостей 

значительно снижается. 

Хорошая основа для понимания ценности здорового образа жизни — это практическое приоб-

щение детей к основам гигиены, здорового питания, двигательных режимов, в рамках которых у ре-

бенка формируется ответственность за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного 

общества обусловлены как раз тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и свою жизнь. 

Дети любого возраста реагируют на постоянное переутомление, чрезмерное раздражение и се-

мейные проблемы точно так же, как и взрослые, — стрессом. Каждый ребенок реагирует на стресс 

по-своему. Стресс может проявляться в виде тошноты, болей в животе, головных болей и нарушений 

сна. Маленькие дети в значительной мере испытывают стресс тогда, когда их не может успокоить 

близкий человек. Качество привязанности, защищенности имеет существенное влияние на дальней-

шую стрессоустойчивость и здоровье в целом. В настоящее время здоровье рассматривается как по-

зитивная концепция, которая подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоро-

вья точно так же, как и физических возможностей. 

Устойчивость к стрессу — способность, которую дети только еще приобретают. Хотя большин-

ство детей знакомы со стрессовыми ситуациями, мало кто из них знает, как можно ослабить их воз-

действие. Так как стресс относится к повседневным явлениям, то умение позитивно и компетентно 

обращаться с ним поможет справляться с жизненными изменениями и трудностями в дальнейшем. 

Таким образом, раннее овладение детьми эффективными стратегиями преодоления стресса становит-

ся важной целью образования. 

Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность детей к определенным 

болезням взаимосвязаны. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации физического развития 

--Укрепление здоровья - принцип ежедневной педагогической практики. В значительной мере 

его цели и содержание можно осознанно и целенаправленно интегрировать в ежедневный распорядок 

и события дня. Востребованы дополнительные мероприятия и проекты. 

-- Профилактические мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких направлениях 

деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»;  

«Личная  гигиена  и  чистота»;  «Тело  и  пол»;  «Отдых  и  уединение»,  «Отдых и  сон»; 
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«Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение к здоровью и болезни»; 

«Безопасность в детском учреждении», «Безопасное поведение в дорожном движении и других ме-

стах»; «Преодоление стрессов и укрепление устойчивости» 

-- Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение зависимостей. Осно-

вой предупреждения зависимостей является устранение причин, то есть тех жизненных условий, ко-

торые начиная с самого рождения могут способствовать возникновению и развитию зависимости. 

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и здорового лич-

ностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, безопасное пространство, 

защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное питание и удовлетворение здоровых 

потребностей, позитивные образцы для подражания. 

Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения зависимости в буду-

щем. 

-- Безопасность. Безопасность ребенка в ДОО является основной предпосылкой для образова-

ния, воспитания и ухода за ребенком. Однако абсолютно безопасной для детей среды не существует. 

Дети исследуют свое окружение, изучают границы своих возможностей, приобретают умения и 

навыки через определенные вызовы. Так, например, самостоятельность может развиваться при усло-

вии свободной деятельности, что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных 

ситуаций. Только так могут развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, границ, чув-

ство опасности и осторожное осмотрительное поведение. Поэтому требование максимальной без-

опасности приведено в соответствие с потребностями детей в стимулирующем окружении, в свобод-

ном выборе при организации их повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление 

активности. Безопасность окружающей среды не может достигаться за счет абсолютного регламенти-

рования жизни детей и ограничения их возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая 

психолого-педагогическую поддержку детям, взрослые систематически обращают их внимание на 

возможные источники опасности. При обсуждении ситуации из повседневной жизни детей в процес-

се диалога вырабатываются правила безопасного поведения на дорогах, при переходе улицы, в 

транспорте и др. 

-- Гигиена. 

Уход за детьми, осуществляемый взрослыми, является учебной ситуацией для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Взрослые являются для детей примером в выполнении общественных норм личной гигиены, 

таких как мытье рук после посещения туалета, смена одежды перед сном или тщательное мытье по-

суды и столовых приборов. Через наблюдение, подражание и собственную деятельность дети разви-

вают компетентности, у них формируются соответствующие привычки. Соблюдение норм личной 

гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной образовательной организации. Воспи-

татель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя комфортно и воспринимали свое тело осознан-

но и радостно. На переднем плане стоят не регламентирующие, рутинные процессы, во время кото-

рых дети воспринимают уход за телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание 

собственного тела и развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям 

в формировании позитивного представления о себе 

-- Закаливание 

Закаливание детей включает в себя комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, пра-

вильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют диф-

ференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания долж-

ны быть реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, систематичность, ком-

плексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

-- Питание 

Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам здорового 
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образа жизни. Приемы пищи являются также культурными и социальными событиями с ритуалами, в 

рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому учатся. Правильной организации питания 

придается большое значение в целях своевременного противодействия формированию неблагопри-

ятных пищевых привычек. К тому же питание является важным фактором для межкультурного вос-

питания. Педагогическая работа по воспитанию привычки к здоровому питанию включает в себя 

обеспечение разнообразного здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие у детей 

способности самостоятельно различать чувство голода и насыщения. 

-- Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил 

Потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и зависит от особенностей суточного 

ритма, режима дня и общего состояния ребенка. Значительная часть детей старше 3 лет вовсе не же-

лает днем спать, боясь что-то пропустить. Тем не менее детям нужна возможность в любой момент 

дня уединиться, успокоиться, отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и 

накопить новые силы в зонах уединения и спальных комнатах. 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой де-

ятельности и образовательной деятельности по освоению основной образовательной программы до-

школьного образования. При этом строго соблюдается режим проветривания и влажной уборки. 

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они повыша-

ют общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют потребность в покое 

и тишине; укрепляют способность к восприятию и концентрации, к восстановительной регулировке 

физического напряжения, дают возможность снять отрицательные напряжения (например, разочаро-

вание, ярость, агрессию), бороться с проблемами концентрации; предоставляют возможность для пре-

одоления стресса. 

Дети со временем познакомятся с разными методиками расслабления и их возможностями. 

Среди методик, доступных для использования взрослыми или для использования самими детьми, — 

чувственная релаксация (например, самомассаж), когнитивная релаксация (например, упражнение 

«Послушать тишину», дыхательныеупражнения), релаксация, основанная на воображении (напри-

мер, путешествия в мир фантазии). В упражнениях по релаксации могут принимать участие дети с 3 

лет. 

Связь с другими образовательными областями, видами детской деятельности 

 

    Любое действие человека включает в себя моторные, социальные, эмоциональные и когнитивные 

аспекты. Таким образом, двигательное развитие тесно связано со всеми другими образовательными 

областями. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость и благополучие ребенка свя-
заны с качеством отношений, умением найти себя в группе, выразить свои потребности, улаживать 
конфликты и т. п.; работа по программам развития эмоционального интеллекта (например, «Вол-
шебный круг» и др.) является одновременно и превентивной программой психосоциального здоро-
вья. 

В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть вовлечено сетевое 
окружение, в том числе районные поликлиники и другие организации. 

Познавательное развитие. Математика; окружающий мир, естествознание, техника, ориен-

тация в пространстве 

Пропорции и правильная последовательность при подаче различных блюд для правильного питания; 

последовательность, время и пропорции при приготовлении пищи. 

Знакомство с правилами взаимодействия с растительным и животным миром, включающими эле-

менты безопасного поведения (гигиена в обращении с животными, растениями, ядовитыми и съе-

добными грибами, ягодами, землей, грязной водой); ориентировку в лесу, действия в экстремальных 

ситуациях (заблудился, нет чистой воды и т. п.). Взгляд на природу как на источник здоровья (отдых 

на природе, гармонизирующее действие красоты природы). Знакомство с правилами безопасного 

поведения при работе с техникой; правилами безопасного поведения на улице и т. п. 
Художественно-эстетическое развитие. Музыка, музыкальное движение, танец 
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Музыка и танцы как источник психологического комфорта, снятия напряжения, улучшения настрое-
ния, заряда бодрости. 

Речевое развитие 

Знакомство с книгами — определителями растений, в том числе лекарственных трав; книгами о здо-

ровом питании; об оказании первой помощи и натуральных способах лечения (обертывания, вод-

ные процедуры, и т. п.). 
Физическое  развитие. Движение и спорт 

Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка тесно связаны с удовлетворени-
ем потребности в движении (психомоторика), а здоровый образ жизни связан с осознанными заняти-
ями физической культурой и спортом. Осознание движения как важного компонента здорового обра-
за жизни является задачей образовательной работы. 

Режимные моменты, повседневная жизнь 
Профилактические мероприятия по укреплению здоровья в течение дня. Общую атмосфера, поддер-
живающая и укрепляющая психофизическое здоровье детей, в том числе баланс между свободой, 
самоопределением и организованными с участием взрослых формами деятельности; обеспечение 
безопасности и поддержки 

 

Сетевое взаимодействие с партнерами, взаимодействие с семьей 

      Для содействия формированию здорового образа детей ОУ могут привлекаться широкие возмож-

ности социокультурного окружения, другие организации и лица. Например, педагоги могут органи-

зовывать детские проекты с участием сотрудников медицинских организаций, представителей раз-

личных общественных объединений в области здравоохранения. 

     Также для участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» могут при-

влекаться сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, участвующих в обеспечении безопасности 

граждан страны. 

     ОУ также может использовать другие идеи по вовлечению сетевого окружения к участию в обра-

зовательном процессе. 

      Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного сотрудничества педа-

гогов с семьями воспитанников. Педагог информирует родителей о порядке, существующем в детском 

саду, принятых правилах, регулярно обсуждает с ними гигиенические навыки ребенка, касаясь при 

этом и правил, принятых в семье. Педагог сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осо-

знания своего тела, приобретении ребенком навыков личной гигиены и о других аспектах его здоро-

вья.  

 

Перечень методических пособий, необходимых для реализации  

ОО «Физическое развитие» в воспитательно-образовательном процессе 

Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет. Э.Я. Степаненко. М: Мозаика-синтез. 2005г. 

Физическая культура в детском саду: младшая группа (3-4 года). Пензулаева Л. И. М: Мозаика-

синтез. 2015г. 

Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет). Пензулаева Л. И. М: Мозаика-синтез. 

2009г. 

Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет). Пензулаева Л. И. М: Мозаика-синтез. 

2010г. 

Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 лет). Пензулаева Л. И.  

М: Мозаика-синтез. 2016г. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. М.М. Борисова. М: Мозаика-синтез. 2016г. 

Сбрник подвижных игр 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. М: Мозаика-синтез. 2016г. 

Конспекты физкультырных занятий для дете 3-4 лет. А.Л. Дулин. Ижевск, 1989г. 

Конспекты физкультырных занятий для дете 4-5 лет. А.Л. Дулин. Ижевск, 1989г. 

Конспекты физкультырных занятий для дете 5-6 лет. А.Л. Дулин. Ижевск, 1990г. 

Конспекты физкультырных занятий для дете 6-7 лет. А.Л. Дулин. Ижевск, 1989г. 

Детские подвижные игры народов СССР. Москва. Просвещение. 1988г. 



58 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Содержание данного раздела Программы построено на основании  п.23, 24, 25, 26 ФОП ДО.  

В таблице  представлены основные положения, определяющие организационные, методические и педа-

гогические подходы к проектированию образовательного процесса, образовательных ситуаций и со-

держанию образовательной деятельности воспитанников. 

 

Формы  получения  образования ФОП  ДО 

Вариативные очные формы 

получения образования 

Группы полного дня п.23.1. 
 

Образовательные технологии ФОП ДО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального  

сопровождения семей 

 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

вариативности моделей  

 

 

 

 

п. 23.3 

  

3 Технологии развивающего обучения (технология проектной деятельности, 

речетворчество,   лэпбукинг, модульное оригами, техгологии М.Монтессори) 

4 Игровые технологии (социо-игровая технология, знаково-символическая, раз-

вивающие игры В.Воскобовича, интеллектуальные игры Б.П. Никитина. 

5 Технологии исследовательской деятельности (макетирование, нетра-

диционные техники художественно- эстетического развития) 

6 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии (сказкотерапия, леп-

ка песком) 

7 Информационно-коммуникативные технологии 

Виды детской деятельности ФОП ДО 

1 Ранний возраст (1-3 года): 

-Предметная деятельность, 

-Экспериментирование с материалами и веществами; 

-Ситуативно-деловое общение со взрослыми и эмоционально-практическое 

сосверстниками под руководством взрослого; 

-Двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

движения, простые подвижные игры); 

-Игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, ди-

дактические игры с игрушками); 

-Речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

-Изобразительная деятельность (лепка, рисование) и конструирование из мел-

кого и крупного строительного материала; 

-Самообслуживание и элементарные трудовые действия; 

-Музыкальная деятельность (слушание музыки и  исполнительство, музыкально-

ритмические движения) 

 

 

 

 

 

 

 

п.23.5. 

 

2 Дошкольный возраст (3-7 лет): п.23.5. 



59 
 

 -Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, подвижная и др.); 

-Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, 

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

тивно-деловое); 

-Речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диа-

логическая и монологическая речь); 

-Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из раз-

ных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

- Двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие и спор-

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

- Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- быто-

вой труд, труд в природе, ручной труд); 

-Музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП   
ВОСПИТАНИЕ (п.23.6 ФОП ДО) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1 ФОП ДО) 

1 методы организации опыта поведения 
и деятельности (приучение,  методы) 

1 традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) 

2 методы, в основе которых положен характер 

познавательной деятельности детей 

2 методы осознания детьми опыта поведе-

ния и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведе-

ния, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков 

и жизненных ситуаций, личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод:  

действия  ребенка с объектом изучения 

организуются по представляемой  информа-

ции (распознающее наблюдение,  рассматри-

вание картин, демонстрация кино- и диа-

фильмов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и де-

ятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы) 

4 репродуктивный метод предполагает созда-

ние условий для воспроизведения представ-

лений и способов деятельности, руководство-

их выполнением (упражненияна основе об-

разца педагога, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно- 
схематическую  модель) 

5 метод проблемного изложения представ-
ляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 
  

6 эвристический метод: (частично- 

поисковая) проблемная задача делится 

начасти – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

  7 исследовательский метод включает составле-

ние и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспе-

риментирования и опытов (творческие зада-

ния, опыты, экспериментирование) 
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8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует 
развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникатив-

ных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 
Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные осо-

бенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели 

и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесооб-

разно использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов 
ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные  

п.23.7 

  

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
п.23.8, 

  

виды деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, за-

нятий с мячом и другое 

предметная 
образные и дидактические игрушки, реальные предметы и дру-
гое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная 
дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы 
и другое 

познавательно- 
исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследования и  об-
разно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, мо-

дели, схемы и другое) экспериментирование 

Чтение художественной 
литературы 

книги для детского чтения, в том числе  аудиокниги, иллюстративный 

материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

музыкальная 
детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства 

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

том  числе  расходные),  игровое,  спортивное,  оздоровительное оборудование 

,инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

п.23.9. 
 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не толь-

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

бых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожи-

даний, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъек-

тивной позиции ребенка в образовательном процессе. 

п.23.1 0 

  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают  

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

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятель-

ности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; само-

стоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпре-

тации объектов культуры и создании продуктов 
деятельности. 

п.23.1 1 

 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов,   

средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и  п.23.12 
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предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 
воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

При реализации Программы для организации различных видов детской деятельности педагоги  

используют различные способы, методы и средства. 

 

Виды детской  

деятельности 

Способы, методы и средства 

Игровая  - Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами, творческие игры; 

- Наблюдение, чтение, игровое упражнение, проблемная ситуация, беседа; 

- Совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, ин-

дивидуальная игра; 
- Праздник, досуг, экскурсия; 
- Ситуация морального выбора; 
- Проектная деятельность; 

- Ситуативный разговор с детьми 

Общение  -Утренний круг, детский совет, 
-Проектная деятельность 

-Ситуативные и внеситуативные диалоги со взрослыми и сверстниками; 

-Обсуждение литературных произведения и мультфильмов, чтение и об-

суждение, рассматривание книжных иллюстраций, предметов, коллек-

ций, картин 

-Экспериментирование и элементарные опыты; 
-Речетворчество, сочинение загадок; 
- Рассказ,  беседа; 
- Игровая ситуация, игра, дидактическая игра; 

- Интегративная деятельность; 

- Инсценирование, игра-драматизация; 

- Викторина; 
- Показ настольного театра; Театрализованная игра; Режиссерская игра; 
- Разучивание стихотворений; 
- Сюжетно-ролевая игра; 

    - Решение проблемных ситуаций;  

    - Разговор с детьми; 

- Создание коллекций. 

- Ситуация общения в режимных моментах; 

- Чтение (в том числе на прогулке); 

- Словесная игра на прогулке; 

- Наблюдение на прогулке; 

- Труд; 

- Игра на прогулке; Экскурсия; 
- Подвижная игра с текстом; Хороводная игра с пением; 
- Чтение наизусть и отгадывание загадок. 

Речевая  

деятельность 

-Логоритмика 
-Рассматривание предметных и сюжетных картинок, книг 
- Составление рассказов из личного опыта, рассказов по картинам, по се-

рии сюжетных картинок; 

-Пересказы литературных произведений, сюжетов мультфильмов 
-Обсуждение с детьми сценариев досугов, праздников, мультфильмов 
-Сюжетно-ролевые, режиссерские игры 
-Подвижные игры с правилами; -Экскурсии, целевые прогулки; 
-Рассматривание и создание коллекций 
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Познавательно-  

исследовательская 

деятельность 

- Сюжетная игра; 
- Рассматривание; Наблюдение; 

- Чтение; 

- Игра-экспериментирование; Развивающая игра; Проблемные ситуации. 

- Экскурсия; 

- Интегративная деятельность; 
- Конструирование; 
- Рассказ; Беседа; 

- Создание коллекций; Проектная деятельность; 

- Элементарные опыты и экспериментирование; 

- Сюжетно-ролевая игра; 
- Ситуативный разговор с детьми; 
- Познавательно-исследовательская деятельность по инициативе ребенка 

Самообслужива-

ние и элементар-

ный бытовой труд 

- Совместные действия; Наблюдения; 

- Поручения; 
- Беседа; 
- Чтение; 
- Тематическое занятие; 

- Рассматривание; 

- Дежурство;  

- Игра; 

- Экскурсия; Проектная деятельность. 

- Совместная деятельность тематического характера; 

- Коллективный и совместный труд; 

- Самообслуживание; 
- Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

Изобразительная 

деятельность 

- Занятия (рисование, лепка, аппликация, конструирование, художествен-

ное конструирование); 

- Изготовление с детьми атрибутов для игр; 

- Экспериментирование; 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта 

,произведений искусства; 

- Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые); 

- Тематические досуги; 

- Проектная деятельность; Создание коллекций. 

- Наблюдение; 

- Конструирование из песка, снега; 

- Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности); 

- Украшение личных предметов; 

- Самостоятельная изобразительная деятельность 

Конструирование - Занятия (конструирование и художественное конструирование); 
- Экспериментирование; 
- Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, строительные); 

- Тематические досуги; 

- Проектная деятельность; 

- Конструирование по образцу, модели, условиям, теме, замыслу; 

- Конструирование по простейшим чертежам и схемам. 

- Наблюдение; 

- Игровое упражнение; 
- Проблемная ситуация; 
- Конструирование из песка; 

- Обсуждение произведений искусства, средств  выразительности, кон-

структивных замыслов архитекторов. 

- Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 
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произведений искусства; 

самостоятельная конструктивная деятельность. 

Двигательная - Игровая беседа с элементами движений; 
- Утренняя зарядка; 

- Совместная деятельность тематического характера; 

- Игра; 

- Контроль-диагностическая деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Физкультурное занятие; 

- Спортивные и физкультурные досуги; 
- Спортивные состязания; 
- Проектная деятельность 
-Самостоятельные спортивные игры и упражнения, подвижные игры 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Совместные действия; Наблюдения; 

- Поручения; Беседа; 
- Чтение; Тематическое занятие; 
- Рассматривание; 

- Дежурство; 

- Игра; 

- Экскурсия; Проектная деятельность. 

- Совместная деятельность тематического характера; 

- Коллективный и совместный труд; 

- Самообслуживание; 

  - Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

Музыкальная дея-

тельность 

- Слушание музыки; Экспериментирование со звуками; 

- Музыкально-дидактическая игра; Шумовой оркестр; 

- Разучивание музыкальных игр и танцев; 

- Совместное пение; Импровизация; 

- Интегративная деятельность; 

- Совместное и индивидуальное музыкальное представление; 

- Музыкальное упражнение; 

- Попевка; -Распевка; 

- Концерт-импровизация; 

- Танец; Музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов; 

Музыкальная подвижная игра на прогулке; 

- Концерт-импровизация на прогулке. 

- Музыкальная деятельность по инициативе ребенка 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса представлена в 

таблице с указанием на нумерацию пунктов и страниц текста ФОП ДО. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п. 24.1.) 

(основные компоненты) 

Осуществляемая в процессе 

организации различных ви-

дов детской деятельности 

осуществляема я входе 

режимных процессов 

самостоятельна я 

деятельность детей 

взаимодействие с се-

мьями детей по реали-

зации Программы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п. 24.1.) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 
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(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная деятельность 

педагога с ребенком, 

где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет 

функции педагога: обу-

чает ребенка  чему-то 

новому 

совместная дея-

тельность ре-

бенка с педаго-

гом, при кото-

рой ребенок и 

педагог – рав-

ноправные 

партнеры 

совместная де-

ятельность 

группы детей 

под руководств 

ом педагога, 

который на пра-

вах участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования 

до завершения) 

направляет сов-

местную дея-

тельность груп-

пы детей 

совместная де-

ятельность 

детей со 

сверстниками 

без 

участия педаго-
га, но по его за-

данию. 

Педагог в  этой 

ситуации не 

является 

участником де-

ятельности, но 

выступает в 

роли ее органи-

затора, ставя-

щего задачу 

группе детей, 

тем самым, ак-

туализируя ли-

дерские ресурсы 

самих детей 

самостоятельная, 

спонтанно возни-

кающая, сов-

местная дея-

тельность детей 

без всякого уча-

стия педагога. 
Это могут быть 

самостоятельные 
игры детей (сю-

жетно-ролевые, 
режиссерские, те-

атрализованные, 

игры с правилами, 
музыкальные и 

другое), самостоя-
тельная изобрази-

тельная деятель-
ность по выбору 

детей, самостоя-
тельная познава-

тельно- исследова-

тельская деятель-
ность (опыты, экс-

перименты и дру-
гое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения 

Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетент-

ность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10,   п.24.16) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно-
ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовле-
ние игрушек-самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развиваю-

щее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рас-

сматривание картин, иллюстраций 

Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 
игры-драматизации; концерты; спортивные, музы-

кальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упраж-

нения (по освоению культурно- гигиениче-

ских  навыков  и  культуры здоровья, пра-

вил и норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры не-

большими подгруппами (сюжетно-ролевые, режис-
серские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями при-

роды, трудом взрослых 

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

трудовые поручения и дежурства (сервиров-

ка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматри-

вание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 
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далее 

Индивидуальная работа с детьми в соответ-

ствии с задачами разных образовательных 

областей 

индивидуальная работа по всем видам деятельности 

по образовательным областям  

 

продуктивная деятельность детей по инте-

ресам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и со-

временных художников и другого 

Оздоровительные и  закаливающие процеду-
ры, здоровьесберегающие мероприятия, двига-

тельная деятельность 

 работа с родителями (законными представителями 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Занятие  (п. 24.11, п. 24.12 ФОП ДО) Культурные практики (п. 24.18-24.22 ФОП ДО) 

дело, занимательное и интересное детям, раз-
вивающее их 

организовывать культурные практики педагог 
может во вторую половину дня 

деятельность, направленная  на освоение 
детьми одной или нескольких образователь-

ных областей, или их интеграцию с использо-

ванием разнообразных форм и методов 
работы, выбор которых осуществляется педа-

гогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при вза-

имодействии со взрослым и самостоятельной дея-

тельности 

форма организации обучения, наряду с экс-

курсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими 

Ориентированы на проявление детьми самостоятель-

ности  и  творчества, активности  и инициативности 

в разных видах деятельности, обеспечивают их про-
дуктивность 

проводится в виде образовательных ситуа-

ций, тематических событий, проектной дея-

тельности, проблемно- обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и  исследовательских 

проектов и др. 

игровая практика ребенок проявляет себя как 

творческий субъект 

(творческая инициатива) 

продуктивная прак-

тика 

ребёнок – созидающий и воле-

вой субъект (инициатива целе-

полагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 
организовывать образовательную   дея-

тельность   с учетом интересов, желаний 
детей, их образовательных  потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно- ис-

следовательская 

практика  

Ребёнок как субъект 

исследования  (познавательная 

инициатива) 

коммуникативная 

практика 

Ребёнок - партнер по взаимо-

действию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

Время проведения занятий,  их продолжи-
тельность, длительность  перерывов, суммар-

ная образовательная нагрузка для де-

тей дошкольного возраста определяются 
СанПиН 1.2.3685-21 

чтение художе-

ственной литерату-

ры 

Дополняет  развивающие воз-

можности других культурных 

практик детей дошкольного 

возраста (игровой, познава-

тельно- исследовательской, 

продуктивной деятельности) При организации занятий педагог использует  
опыт,  накопленный  при проведении образо-

вательной деятельности в рамках сформиро-
вавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает ре-

гламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически 
обоснованную методику проведения занятий 
педагог может выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей дей-

ствительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и 

другое  
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Примеры культурных практик, используемых в ДГ: 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, самовыраже-

ния, сотрудничества взрослого и детей. 

- Спонтанная, самодеятельная игра ребенка, т.е. игра, инициатива в которой принадлежит 

ребенку. Ребенок не просто сам выбирает сюжет для своей игры, но и в ходе такой игры сам ставит 

себе игровые задачи, самостоятельно находит их решение доступными ему игровыми способами, 

самостоятельно выбирает и свободно использует необходимые ему игровые средства, выбирает 

партнеров по игре. В детском саду самостоятельной детской игре принадлежит ведущее значение в 

плане всестороннего развития ребенка: и в отношении его социального развития («это подлинная 

социальная практика ребенка, его реальная жизнь в коллективе, в котором формируются обще-

ственные качества и моральное сознание личности»), и в отношении эмоционального развития, и 

для формирования произвольности поведения, и для развития воображения, образного мышления 

ребенка и т.д. 

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

матизация, строительно-конструктивные игры, настольные и дидактические игры, игры с правила-

ми) направлена на обогащение содержания творчески  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного воз-

раста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим, волонтерство), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произ-

ведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обо-

гащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на заду-

шевный 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 сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе или жизни ребенка, способствовать 

разрешению возникающих проблем. При обсуждениях используются такие формы, как «Детский 

совет», «Клуб по интересам» и др. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть кото-

рой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, переход к осо-

знанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этихсвязей 

как своеобразного результата деятельности.  

- 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 по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организа-

ции художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му-

зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Чтение детям художественной литературы. Художественные тексты позволяют интуи-

тивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отноше-

ний, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других куль-

турных практик дошкольников (игровой, познавательно - исследовательской, продуктивной дея-

тельности). 

- Сказка перед сном. Ежедневно перед сном педагог читает детям литературное произведе-

ние в течение 10-15 минут, выбор произведения осуществляет педагог или дети. Чтение любимой 

книжки успокаивает дошкольника. Все капризы и обиды, которые могли омрачить день, забывают-

ся - и ребенок засыпает в хорошем настроении. Чтобы не получить обратный эффект, педагог дела-
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ет выбор книги в пользу рассказа для малыша с позитивной концовкой, где добрые силы побежда-

ют зло. Воспитатели делают выбор в пользу детской книги, герой которой имеет общие с детьми 

группы черты. Чтение ребенку перед сном -замечательная традиция, ритуал который бережно 

сохраняется педагогами дошкольной группы. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В игре  (п.24.5 – 24.8) На прогулке (п. 24.15) 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его самостоятельной 

деятельности,  основной вид деятельности, в которой 
формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в 
отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней. 

экспериментирование с объектами 

неживой природы 

в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют  активность,  инициа-

тиву  и  другое 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоро-

вья детей 

выполняет различные функции: 

- обучающую; 

- познавательную; 

- развивающую; 

- воспитательную; 

- социокультурную; 

- коммуникативную; 

- эмоциогенную; 

- развлекательную; 

- диагностическую; 

- психотерапевтическую; 

   другие 

- сюжетно-ролевые и  конструктивные игры  

(с песком, со снегом, с природным материа-

лом) 

- элементарная трудовая деятельность детей 

на участке ДОО 

- проведение спортивных праздников 

(при необходимости) 

Выступает  как: 
- форма организации жизни и  средство разносторон-
него развития личности ребенка; 

- метод или прием обучения; 

- средство саморазвития; 

- самовоспитания; 

- самообучения; 

- саморегуляции 

свободное общение педагога с 

детьми, индивидуальная работа. 

 

Проводится в  отведённое время, предусмот-

ренное в режиме дня, в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её органи-

зации 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(форма самостоятельной инициативной деятельности)  (п.25, ФОП ДО) 
Формы  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

- игры-импровизации и музыкальные игры 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений 
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Педагог 

1. уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет желание ре-

бенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со сво-

ими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2. организовывает  ситуации, способствующие  активизации  личного  опыта  ребенка  в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности; 

3. расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития детей об-

ласть задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделяет внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

   4.поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, ис-

пользуя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5.создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и 

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

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6. поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обращает внимание 

на важность стремления к качественному результату, подсказывает ребенку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно ис-

пользовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7. внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходи-

мости оказывает детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложно-

сти при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятель-

ности, то целесообразно и достаточно использует приемы наводящих вопросов, активизирует соб-

ственную активность и смекалку ребенка, намекает, советует вспомнить, как он действовал в анало-

гичном случае; 

8. поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, под-

черкивает рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждает к проявлению инициативы 
и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения; 

Педагог использует рекомендуемые способы и приёмы для поддержки 

детской инициативы: 

1. Не сразу помогает ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать 

его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необ-

ходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: дает совет, зада-

ет наводящие вопросы, активизирует имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2.  У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет актив-

ность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, под-

держивает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

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

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

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

характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены сти-

ля общения с ребенком. Особо уделяет внимание ребенку, уважает его интересы, стремления, иници-

ативы в познании, активно поддерживает стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жиз-

ни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог акцентирует внимание на освоении ребенком универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от 

педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятель-

ности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и  самостоятельно осуществ-
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лять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создает творческие ситуации в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и теат-

рализации, в ручном труде. Это способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увле-

кательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребен-

ка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплоще-

ния. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициа-

тивности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

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

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

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

ти учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испы-

тывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной са-

мостоятельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок 

приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разно-

образными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности и  
педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4  года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет по-

требность в общении со взрос-

лым, ребенок стремится через 

разговор с педагогом  по-

знать окружающий  мир,  узнать 

об интересующих его действи-

ях, сведениях. 

У ребёнка наблюдает-

ся высокая активность. 

Данная потребность ре-

бенка является ключевым усло-

вием для развития самосто-

ятельности во  всех сферах его 

жизни и деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потреб-

ность в самоутверждении и при-
знании со стороны взрослых. 

 Педагогу важно  обращать 
особое внимание на освоение 
детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, 
приемов простейшего анализа, 
сравнения, умения наблюдать 
для поддержки самостоятельно-
сти в познавательной деятельно-
сти 

Педагогу важно обращать вни-

мание на педагогические усло-
вия, которые развивают дет-

скую самостоятельность, ини-
циативу и творчество. 

Важно поддержать данное 
стремление ребенка, поощрять 
познавательную активность де-
тей младшего дошкольного воз-
раста, использовать педагогиче-
ские приемы, направленные 
на развитие стремлений  ре-
бенка наблюдать, сравнивать 
предметы, обследовать их 
свойства и качества. 

Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными прак-

тическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, акти-
визирующие желание детей 
применять свои знания и уме-
ния, имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. 
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Ребенок задает различного рода 

вопросы. Педагогу важно про-

являть внимание к детским во-

просам, поощрять и поддержи-

вать их познавательную 

активность, создавать ситуа-

ции, побуждающие ребенка са-

мостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осу-

ществлять деятельностные про-

бы 

Всегда необходимо доброжела-
тельно и заинтересованно отно-
ситься к детским вопросам и про-
блемам, быть готовым стать парт-
нером в обсуждении, поддержи-
вать и направлять детскую позна-
вательную активность, уделять 
особое внимание доверительному 
общению с ребенком.  

Педагог регулярно поощряет 
стремление к самостоятельно-

сти, старается определять для 
детей все более сложные зада-

чи, активизируя их усилия, раз-

вивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудно-

сти и поощряет ребенка за 

стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших 

затруднений. 

При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое 
внимание организации вариа-

тивных активностей детей, что-
бы ребенок получил возмож-

ность участвовать  в разнообраз-

ных делах: в  играх, в экспери-
ментах, в рисовании, в обще-

нии, в творчестве (имитации, 
танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно ис-

кать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребенка умения решать возникающие пе-

ред ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети при-

обретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтер-

ской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам 

 

С целью поддержания детской инициативы педагоги ОУ регулярно создают ситуации,  в которых 

дошкольники могут: 

 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 - совершать выбор и  обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные спосо-

бы фиксации их выбора); 

 - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 - оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде; 

 - на праздниках и утренниках включать импровизации и презентации детских произведений. 

 

Метод реагирования педагога на детскую инициативу можно условно классифицировать следу-

ющим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Деятельностные инициативы 

Основным видом деятельностных инициатив является метод проектов. С целью развития проект-

ной деятельности в группе создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются усло-

вия для презентации проектов. 

Способы поддержки деятельностной инициативы: 

Педагоги и родители: 

-  создают проблемных ситуации, которые  инициируют детское любопытство, стимулируют стремле-
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ние к исследованию; 

-  внимательное относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предла-

гают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

-  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

-  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

-  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор вариан-

та. 

Игровые инициативы 

Воспитатель предоставляет ребенку возможность самостоятельно выбирать игровые темы и сю-

жеты, поддерживает выбор детей рассказами, просмотром видеофильмов, разговорами. 

Воспитатель поддерживает инициативу и творчество детей в изготовлении атрибутов для игр, 

предлагать дополнить игровые материалы новыми, самостоятельно изготовленными игрушками. 

Способы поддержки игровой инициативы: 

-  подготовка необходимых атрибутов, способствующих развертыванию игровых сюжетов; 

-  обогащение представлений детей об особенностях деятельности людей определенных профессий, о 

трудностях и опасностях, о достижениях и победах в их профессиональной деятельности; 

-  создание проблемно-игровых ситуаций, стимулирующих продолжение игры. 

-  создание в течение дня условия для свободной игры детей; 

-  определение игровых ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

-  наблюдение за играющими детьми и понимание, какие именно события дня отражаются в игре; 

косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей); 
-  знание детской субкультуры: наиболее типичные роли и игры детей, понимание их значимости; 

-  установление взаимосвязи между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей; 

-  создание игровой среды, которая стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в со-

ответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разно-

образным и легко трансформируемым. 

-  дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность вне-

сти свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

  

Познавательные инициативы 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности педагог побуждает детей принимать и 

ставить самостоятельно познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в суждениях, использовать разные способы 

проверки предположений: метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, сравнительные 

наблюдения. Предлагает детям размышлять о полученных маленьких «открытиях»: свойствах и ка-

чествах объектов природы, причинах природных явлений, изменений в природе. 

Обогащение развивающей среды группы познавательно-справочной литературой: энциклопедия-

ми, иллюстрированными альбомами, картами с изображениями обитателей, глобусом, микроскопом, 

лупами, теллурием и т.д. для изучения окружающего мира через увеличительное стекло и знакомства 

с жизнью животных и растений разных стран, континентов. Поддерживать деятельность детей по 

сбору и созданию коллекций. Коллекционирование в старшем дошкольном возрасте приобретает бо-

лее длительный характер и осуществляется в течение года. 

 

Коммуникативные инициативы 

Воспитатель стимулирует интерес ребенка к общению со сверстниками и взрослыми: создает си-

туации, в которых ребенку необходимо задавать вопросы, интересоваться мнением других, расспра-

шивать об их деятельности и событиях их жизни. Для коллективного общения детей используются 
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детские проекты. Темы проектной деятельности могут быть разнообразными в соответствии с инте-

ресами детей, событиями в детском саду и группе. 

В старшем дошкольном возрасте разговоры часто возникают по инициативе самих детей. Воспи-

татель стимулирует стремление детей к обсуждению событий коллективного и индивидуального 

опыта, прогнозированию предстоящих событий. Для этого педагог предлагает детям парами, тройка-

ми, подгруппами обсудить варианты решения бытовой, математической, игровой задач; выбрать пра-

вильную отгадку к загадке и обсудить ее доказательство; подумать и предложить, что можно постро-

ить из строительного материала для сюжетно-ролевой игры в спасателей и т. д. 

В подготовительной группе дети могут самостоятельно обсуждать свою работу над проектом: как 

составить коллективный коллаж на тему, как лучше разместить изображения в коллективной аппли-

кации, каким способом можно помочь сказочному персонажу избежать беды и т. д. Для этого воспи-

татели как можно чаще предоставляет детям возможность самостоятельно решать проблемы, искать 

ответы на вопросы, предлагать идеи, предварительно обсудив их с друзьями. Наблюдая за взаимо-

действием детей в коллективном общении, прислушиваясь к содержанию детского разговора, воспи-

татель определяет степень активности каждого ребенка, уровень его инициативности, творчества, 

наличие умения доказать, отстоять свою позицию. На основе результатов наблюдения воспитатель 

определяет дальнейшую педагогическую стратегию развития детей 
 

Творческие инициативы 

В организованной образовательной деятельности и культурных практиках воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную задачу, по-

нять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выра-

жения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, дви-

жения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замы-

сел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

- организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения; 

- создает образовательную среду, которая обеспечивает наличие необходимых материалов, возмож-

ность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных ин-

струментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами реме-

сел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Социальные инициативы 

Поддержка социальных инициатив возможна в старшем дошкольном возрасте. Она основана на 

становлении у детей таких мотивов, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспита-

теля» «Мы - дружные ребята». Они направляют активность старших дошкольников на решение но-

вых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение 

взросления, растущих возможностей, вселять уверенность в своих силах. 

Способы поддержки социальных инициатив: 

 На «Детском совете» или на утреннем круге воспитателем создается атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения и используется прием совместного обсуждения с до-

школьниками выбора видов предстоящей деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, как 

украсить группу к празднику, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и 
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пр. Предоставление ребенку в детском саду реальных прав выбора средств, цели, задач и условий сво-

ей деятельности создает основу для личного самовыражения. 

 Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисун-

ками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливо-

сти; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю 

вину на другого. 

 Вместе с воспитателем дошкольники обсуждают, что нового можно внести в обстановку 

группы, как изменить расположение игрушек, какую выставку детских работ сделать, где повесить 

рисунки, какие фотографии поместить в альбоме или на стенде и пр. Такое доверительное и уважи-

тельное отношение воспитателя вселяет в детей уверенность в своих возможностях, делает их более 

самостоятельными. 

 Обсуждение и формулирование с детьми правил группы, тогда они становятся им ближе и по-

нятнее. Правила лучше всего устанавливать после обсуждения конкретных событий в группе, по-

ступков литературных героев или ситуаций, предложенных воспитателем. Сформулированные деть-

ми правила оформляются наглядно в виде картинок, демонстрирующих соответствующее поведение, 

и помещаются на определенном вместе с детьми стенде или месте. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Поддержка детской иници-

ативы. 

Способы поддержки детской инициативы и интересов, разработанные педагогами ОУ в 

ходе опытно-экспериментальной деятельности районного уровня. 

Модель педагогического сопровождения развития интересов детей в условиях детского са-

да включает комплекс условий взаимодействия всех субъектов педагогического процесса по ор-

ганизации образовательной деятельности, в процессе которых учитываются детские интересы и 

предпочтения. 

Модель включает комплекс условий для создания в детском саду ситуации поддержки и 

сопровождения интересов дошкольников, таких как: 

 постоянное выявление интересов дошкольников; 

 организация поддержки детских интересов педагогами образовательного учрежде-

ния совместно с родителями воспитанников; 

 использование ситуаций выбора при построении взаимодействия с детьми; 

 осуществление форм взаимодействия с детьми по поддержке и развитию интересов. 

Модель сопровождения развития интересов дошкольников реализуется через постоянное 

вовлечение детей в ситуацию выбора темы и содержания предстоящей работы, партнеров по сов-

местной деятельности. 

Воспитанники имеют возможность обозначить выбор деятельности, демонстрируя тем са-

мым сверстникам и педагогам свои предпочтения и свою занятость. В ситуациях ограниченности 

материалов они имеют возможность договориться со сверстниками об их распределении или 

смене видов деятельности после определенного промежутка времени, самостоятельно подгото-

вить условия для осуществления выбранной ими деятельности, заниматься своим делом, не при-

бегая к помощи взрослого, самостоятельно завершить деятельность и убрать необходимые ин-

струменты, игрушки на место, разместить в среде продукты своего творчества, изменить свой вы-

бор дела, в случае смены приоритета, согласовать свои действия со сверстниками, завершить од-

ну деятельность, организовать условия для другой. 

В течение данного времени воспитатель наблюдает за действием детей, отмечая, способ-

ность каждого организовать собственную деятельность, согласовать свои действия со сверстни-

ками, возможности развивающей предметно-пространственной среды группы для удовлетворения 

интересов воспитанников, фиксируя данные в листе наблюдений. В возникающих ситуациях за-

труднения, в случаях обращения детей к педагогу оказывает воспитанникам недирективную по-
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мощь, ориентируя на самостоятельное решение возникающих трудностей. 

Применение разнообразных форм образовательной деятельности позволяет учитывать ме-

няющиеся детские предпочтения. Система форм образовательной деятельности включает: 

Формы образовательной деятельности, направленные на инициацию и развитие детских 

интересов. К ним относится: проектная деятельность, деятельность в пространстве мини-музея, 

познавательные путешествия в виде «экологических тропинок». Они отличаются насыщенностью 

и многовариантностью представленного содержания. 

Смена выставок в пространстве «Мини-музея» в течение учебного года, организация раз-

ных видов деятельности в мини-музее, осуществление работы с коллекциями в группе, делают 

образовательную деятельность в мини-музее интересной и увлекательной для дошкольников. Пе-

дагогического взаимодействия с детьми в мини-музее строится на основе привлечения внимания 

детей к той деятельности, которую предлагает взрослый. Собственные интересы и предпочтения, 

возникающие у детей в ходе этой деятельности, воспитатель старается учесть при построении 

следующего мероприятия с дошкольниками. 

Формы поддержки детских интересов ориентирует деятельность взрослых на реализацию 

индивидуальных запросов детей, предоставляют возможность его участникам осуществить свои 

замыслы, инициативы, найти ответы на вопросы. К ним можно отнести: 

                 Творческая мастерская — форма организации художественно-творческой деятельности 

детей по интересам (разные виды рукоделия, народные промыслы, рисование, лепка, конструирова-

ние и пр.), позволяющая насладиться самой деятельностью, художественным экспериментированием, 

творчеством. Мастерская может быть организована в любой возрастной группе детского сада. 

Например, творческая мастерская «Бусинка» — изготовление украшений из бусин. 

                Лаборатория — форма организация познавательно-исследовательской деятельности детей 

с использованием специального оборудования. Организуется во всех возрастных группах детского 

сада. Например, детская лаборатория «Почемучка» — игры - экспериментирования с предметами, 

игрушками, объектами природы, опыты и фокусы. 

               Игротека – организация игровой деятельности в соответствии с предпочтениями детей. Эта 

форма работы преимущественно реализуется в группах младшего дошкольного возраста. Обозначен-

ные выше формы организации образовательного процесса хорошо знакомы педагогам, однако спе-

цифика их реализации заключается в предоставлении дошкольникам возможности выбора темы сле-

дующего мероприятия. Например, на начальном этапе работы творческой мастерской педагог демон-

стрирует детям готовые образцы поделок по трем темам, дети осуществляют выбор путем голосова-

ния (прикрепляют стикер к предпочитаемому варианту поделки). Та тема, которая была выбрана 

большинством, реализуется в деятельности в ближайшее время. Кроме того, в группе создаются вос-

питателем и используются альбомы поделок, на страницах которых воспитанники могут найти и 

предложить ту поделку, которую хотят научиться делать. Так меняется содержание запланированных 

работ. 

           Позиция выбора является ключевым моментом выстраивания технологии поддержки интере-

сов дошкольников, их инициатив и самостоятельности в детском саду. Одной из эффективных форм 

такой технологии является «Час по интересам». Его проведение позволяет объединить мероприятия, 

осуществляемые в течение обозначенного времени, в соответствии с выбранной темой, и разнообра-

зить образовательную и досуговую деятельность в детском саду. Организация тематического часа 

предполагает выбор детьми дела по своему желанию. При этом осуществляется ситуация межвоз-

растного взаимодействия, когда дети «путешествуют по детскому саду», объединяются в кратковре-

менные сообщества с дошкольниками среднего и старшего возраста, отбирая деятельность по своим 

предпочтениям. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Данный раздел Программы в таблице 8 описывает на основании п.26 ФОП ДО организацию взаимо-

действия педагогов и родителей по проектированию и реализации содержания Программы, в части, 

дополняющей, поддерживающей и тактично направляющей воспитательные действия родителей (за-

конных представителей) обучающихся раннего и дошкольного возраста и кооперирующей общие 
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усилия на совместную образовательную деятельность по созданию условий для реализации Програм-

мы. 

 

Цели (п. 26.1. ФОП ДО) Задачи  (п. 26.3. ФОП ДО) 

Обеспечение    психолого-

педагогической поддержки  семьи и повы-

шение компетентности родителей (закон-

ных представителей)  

 в вопросах  образования, охраны  и

  укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов 

1.- информирование родителей (законных представите-

лей) и общественности относительно целей ДО, общих 
для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 
детей дошкольного возраста, а также об образователь-

ной программе, реализуемой в ДОО; 

2.- просвещение родителей (законных представителей), 

повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здо-

ровья, развития и образования детей; 

Обеспечение единства подходов к воспи-
танию и обучению детей в условиях ОУ и 
семьи; повышение воспитательного потен-
циала семьи 

3.- способствование развитию ответственного и  осо-
знанного родительства, как базовой основы благополучия 
семьи; 
4.- построение взаимодействия в форме сотрудничества 

и установления партнерских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образова-

тельных задач; 

5.- вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс 

Принципы взаимодействия (п.26.4.) 

Приоритет  семьи в воспитании, 

обучении и развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у родите-

лей (законных представителей) обучающихся не толь-

ко есть преимущественное право на обучение и воспи-

тание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности  ребенка 

Открытость для родителей (законных 

представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об осо-

бенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педаго-

гами и родителями (законными представителями) необ-

ходим обмен информацией об особенностях развития 

ребенка в ДОО и семье 

Взаимное доверие, уважение и доброже-
лательность во взаимоотношениях педа-
гогов и родителей (законных представи-
телей) 

при взаимодействии педагогу необходимо придержи-

ваться этики и культурных правил общения, проявлять 
позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями). Важно этич-
но и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со сто-
роны родителей (законных представителей) в интересах 

детей 

Индивидуально - дифференцированный 
подход к каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать особенно-

сти семейного воспитания, потребности родителей (за-

конных представителей) в отношении образования ре-

бенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым ме-

роприятиям; возможности    включения    родите-

лей    (законных представителей) в совместное реше-
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ние образовательных задач 

Возрастосообразность  при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отноше-

ний ребенка с родителями (законными представителя-

ми), прежде всего с матерью (преимущественно для де-

тей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей 

Содержание направлений деятельности педагогического коллектива по построению  

взаимодействия   (п.26.5. ) 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

1 2 3 

получение и анализ данных: 
- о семье каждого обучающегося; 

- о запросах семьи в отношении охраны здо-

ровья иразвития ребенка; 

- об уровне психолого- педагогической ком-

петентности 

Родителей (законных представителей); 

- планирование работы с семьей с учетом ре-

зультатов проведенного анализа; 

- согласование воспитательных задач 

Просвещение родителей
 (законных представи-

телей) по вопросам: 
- особенностей психофизио-
логического и психического 

развития детей младенческо-
го, раннего и дошкольного 

возраста; 

- выбора эффективных ме-
тодов обучения и воспитания 
детей определенного возрас-

та; 

- ознакомление с актуальной 

информацией о государствен-

ной политике в области ДО; 

- информирование об осо-

бенностях реализуе-

мой образовательной про-

граммы; 

- условиях пребывания ре-
бенка в группе; 

- содержании и методах об-

разовательной работы с 

детьми 

консультирование ро-

дителей (законных 

представителей) по во-

просам: 

- их взаимодействия с 

ребенком,  

преодоления возника-

ющих проблем воспи-
тания и обучения де-

тей, в том числе с
 особыми об-

разовательными по-
требностями в услови-

ях семьи; 

- особенностей пове-

дения и взаимодей-

ствия ребенка со 

сверстниками и педа-

гогом; 

- возникающих про-

блемных ситуациях; 

- о способах воспита-

ния  и построения 

продуктивного взаи-

модействия  с 

детьми раннего и до-

школьного возрастов; 

- о способах организа-

ции и участия в дет-

ских деятельностях, 
образовательном про-

цессе и  другом 

Формы реализации направлений деятельности (п.26.7 стр.163-164, п.26.8-26.11) 

диагностико- аналитическое просветительское консультационное 

1 2 3 

1. опросы, 

2. социологические срезы, 

3. педагогические беседы с родителями (за-

конными представителями); 

4. дни открытых дверей; 

5. открытые просмотры занятий и других ви-

1. знакомство родителей с локальной нормативной ба-

зой ОУ; 

2. участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ОУ; 

3. вовлечение семьи в управление ОУ : планирование 

(учет особых интересов семьи, персонала и других 
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дов деятельности детей и так далее; 
6. паспорт здоровья ребенка; 

7. проведение собеседований один на один с 

родителями 

8. отчеты об успехах каждого ребенка; 
9. сбор портфолио каждого ребенка, в кото-

ром накапливают письменную информа-

цию и образцы продуктов детского творче-

ства; 

10.выяснение мнения родителей 
относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

11.включение родителей в оценку результата 

образовательного процесса, своего участия 
«вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка; 
12.обсуждение практических 

Вопросов воспитания и развития детей для 

того, чтобы обеспечить для детей преем-

ственность и последовательность действий 
взрослых; 

13.организация вечеров для родителей 

 с обсуждением, способствующих 
обмену обычаями и практикой воспитания 

детей; 

членов местного сообщества; опора на размышления 

родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном 

опыте; получение у родителей информации об их спе-

циальных знаниях и умениях и использование их в ор-

ганизации образовательной деятельности, при ее пла-

нировании; получение у родителей информации об их 

ожиданиях в отношении их ребенка и использование 

этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в перспек-

тивных, календарных планах), организацию образова-

тельного процесса, оценку результата освоения детьми 

образовательной программы (участие в диагностике). 

4. групповые родительские собрания, 

5. консультации, 

6. информационные проспекты, стенды, ширмы, пап-

ки-передвижки для родителей (законных представите-

лей); 

7. сайт ОУ и социальные группы в сети Интернет; 

8. фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. 

9.  досуговые формы - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными тради-

циями и другое. 

10. коллективные творческие дела; 

11. работа с картой индивидуального маршрута ребен-

ка. 

12.организация вернисажей, индивидуальных выста-

вок детских работ, а также достижений родителей 
13.экскурсии; 
14.игровые семейные конкурсы, викторины 
15.исполнение родителями ролей на праздниках и  
совместные походы в музеи, театры, 
природное окружение 
16.участие родителей в занятиях, проектах, утренних 
круга 

17.участие родителей в мастер-классах в качестве ве-

дущего (хобби, профессии, спорт и т.п.) 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивиду-

альных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 
(законными представителями). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и до-

школьным учреждением является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диа-

лог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины про-

блем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оп-

тимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совмест-

ных действий, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 

повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков и 
других). 



78 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся  предполагает сотрудничество: 

- в реализации некоторых образовательных задач; 

- в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

- в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего и  
дошкольного возрастов; 
- в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения совместно с семь-

ей. 
 

Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и  подвижных), 

труда, чтения художественной литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за ре-

зультаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, образ-

цов родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных членов 

семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил поведе-

ния, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — всей се-

мьёй вести здоровый образ жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а также 

в укреплении и обогащении традиций ОУ; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом чест-

но, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой (расте-

ния и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать 

семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с реальной жизнью ребёнка; 

- посещать всей семьёй исторические места, музеи, знакомиться с достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и материа-

лами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ОУ и задавать как 

можно больше вопросов. 

 

Основные формы взаимодействия ОУ с семьей ребёнка с особыми образовательными по-

требностями: 

- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые кон-

сультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, при-

глашение родителей на детские концерты и праздники. 

- Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

- Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, посеще-

ние культурных мероприятий, театров, музеев. 

- Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала 

в домашних условиях. 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития детей, предусмотренной Программой 

Данный подраздел раскрывает направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(далее по тексту – КРР) с обучающимися дошкольного возраста с особыми образовательными по-

требностями (далее по тексту – дети с ООП) различных целевых групп, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – дети с ОВЗ) и детей-инвалидов. Ка-

тегории обучающихся целевых групп представлены в Таблице. 

1 нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

2 обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

2.1. с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью, получившие статус  в по-

рядке, установленном законодательством РФ 

2.2. дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети 

2.3. обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных  программ, 
развитии, социальной адаптации 

2.4. одаренные обучающиеся 

3 дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 
в нормативно установленном порядке 

4 дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно уста-

новленном порядке 

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

ных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низ-

кая(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

 

При проектировании и разработке содержания КРР важно знать нормативно-правовые опреде-

ления терминов, используемых при отнесении ребёнка к одной из вышеперечисленных категорий 

целевых групп. Терминологические понятия представлены в таблице 

Терминологические понятия 
 

особые образователь-

ные потребности (ООП 

индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуаци-

ей и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (п.1.3. ФГОС ДО) 

Обучающийся с огра-

ниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 

ребёнок-инвалид инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятель-

ности и вызывающие необходимость его социальной защиты. 

    Категория «ребенок-инвалид» устанавливается гражданину в возрасте 

до 18 лет в зависимости от степени ограничений жизнедеятельности 

(ОЖД), обусловленного стойким расстройством функций организма, воз-

никшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, на 

срок 1 год, 2 года либо до достижения гражданином возраста 18 лет. 

(ФЗ- №181 «О социальной защите инвалидов в РФ») 

часто болеющие дети дети, переносящие острые респираторные инфекции чаще, чем условно 

здоровые дети (т. е. более 4-6 раз за год)  (А.А.Баранов, В.Ю.Альбицкий, 

1986 г.) 



80 
 

трудная жизненная си-

туация 

обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедея-

тельности гражданина и последствия, которых он не можетпреодолеть са-

мостоятельно (ФЗ N 178 (ред. от 28.12.2022) «О государственной соци-

альной помощи») 

Несовершеннолетний, 

находящийся в соци-

ально опасном положе-

нии 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совер-

шает правонарушение или антиобщественные действия (ФЗ№120 (ред. от 

21.11.2022 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних») 

безнадзорный несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вслед-

ствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должностных лиц (ФЗ№120 (ред. от 

21.11.2022 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних») 

беспризорный несовершеннолетний, не имеющий места жительства и (или) места пребы-

вания (ФЗ№120 в ред. от 21.11.2022 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 
 

 

Структура коррекционно-развивающей работы, структура программы коррекционно- раз-

вивающей работы, задачи, а также её содержание по основным направлениям представлены в со-

ответствии с п.27 и п.28 III. «Содержательного раздела» ФОП ДО в таблице с указанием соответ-

ствующих пунктов ФОП ДО. 

 

Структура коррекционно-развивающей работы (п.27.2. ) 

(комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся) 
1 2 3 

психолого- педагогическое  

обследование 

проведение коррекционно-развивающих заня-

тий(индивидуальных/подгрупповых/групповых) 

мониторинг  

динамики развития 

 

 

Структура программы коррекционно- развивающей работы (п.27.3.) 

(может включать) 
1 2 3 

план  

диагностических и коррекционно-

развивающих мероприятий 

рабочие программы КРР   

с обучающимися различных це-

левых групп, имеющих различ-

ные ООП и стартовые условия 

освоения Программы 

Методический 

 инструментарий 

для реализации: диагностиче-
ских, коррекционно- разви-
вающих и просветительских 
задач программы КРР 

Задачи коррекционно-развивающей работы (п.27.4.) 

диагностические коррекционно-развивающие и просветительские 

Определение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся, в том числе с трудностя-

ми освоения ОП ДО и социализации  в 

дошкольной образовательной организации 

Осуществление индивидуально ориентированной 
психолого- педагогической помощи обучающимся 

с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможно-

стей и потребностей (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК или ППк) 

Своевременное выявление обучающихся с труд- Реализация комплекса индивидуально ориентиро-
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ностями социальной адаптации*, обусловлен-

ными различными причинами 

ванных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем по-

ведения 

Содействие поиску и отбору одаренных обуча-

ющихся, их творческому развитию 

Оказание родителям (законным предста-

вителям) обучающихся консультативной психолого-
педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

Выявление детей с проблемами развития эмоци-

ональной и интеллектуальной сферы 

 

*Социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в труд-

ной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а такжепроцесс 
преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

(ст.1 ФЗ №124 от 27.07.1998 (ред. от 29.12.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации») 
 

Регламент коррекционно-развивающей работы (п.27.5, п.27.6, п.27.7, п.27.9, п.27.10 ) 
1 2 3 4 5 

Организуется по 

обоснованному 

запросу педагогов 

и родителей 

(законных представите-

лей); 

На основании результа-

тов психологической ди-

агностики; 

на основании рекоменда-

ций ППк 

 

реализуется в фор-

ме групповых и (или 

индивидуальных кор-

рекционно-

развивающих заня-

тий. 

Выбор конкретной 

Программы коррек-

ционно-развивающих 

мероприятий, их ко-

личестве, форме ор-

ганизации, методов и 

технологий реализа-

ции  

определяется ДОО 

самостоятельно, ис-

ходя 

из возрастных осо-

бенностей и ООП

 обучающихся 

Содержание КРР 

определяется для 

каждого обучаю-

щегося с учетом 

его ООП на осно-

ве рекомендаций 

ППк ДОО 

осуществляется в 

ходе всего 

образовательного 

процесса, во всех 

видах и формах 

деятельности, как 

в 

совместной дея-

тельности детей в 

условиях до-

школьной 

группы, так и в 

форме коррекци-

онно- 

развивающих 

групповых (инди-

видуальных) заня-

тий  

Строится диф-

ференцирован-

но в зависимо-

сти от имею-

щихся у обуча-

ющихся дис-

функций и осо-

бенностей раз-

вития в ( 

познаватель-

ной, речевой, 

эмоциональной, 
коммуникатив-

ной, регулятив-

ной 

сферах) и 

должна 

предусматри-

вать 

индивидуали-

зацию 

психолого-

педагогическо-

го 

сопровождения 

Содержание диагностической работы (п.28.1) 

1.своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении 

5.изучение развития эмоцио-
нально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей  обуча-
ющихся 

12.мониторинг развития 

детей и предупреждение 

возникновения психоло-

го- педагогических про-

блем в их развитии 

2.ранняя (с первых дней пребывания 

обучающегося в ДОО) диагностика 

отклонений в развитии и анализ  при-

чин  трудностей социальной адаптации 

6.изучение уровня общего раз-

вития обучающихся (с учетом 

особенностей нозологической 

группы), возможностей вер-

бальной и невербальной 

коммуникации со сверстника-

13.выявление детей-
мигрантов, этнокультур-
ной природы имеющихся 
трудностей 
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ми и взрослыми 

3.комплексный сбор сведений об обуча-

ющемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля 

7.изучение индивидуальных 

образовательных и социально-

коммуникативных потребно-

стей обучающихся 

14.всестороннее психоло-

го-педагогическое изуче-

ние личности  ребенка 

4.определение уровня актуального и зо-

ны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ,  с трудностями в обучении и со-

циализации, выявление его резервных 

возможностей 

8.изучение социальной ситуа-

ции развития и условий се-

мейного воспитания ребенка 

15.выявление и 
изучение неблагоприят-

ных факторов социальной 

среды и рисков образова-

тельной среды 

 9. изучение уровня адаптации 

и адаптивных возможностей 
обучающегося 

16.системный  разносто-
ронний контроль специа-
листов за уровнем и ди-
намикой развития обуча-
ющегося, а также за со-
зданием необходимых 
условий, соответствую-
щих особым (индивиду-
альным) образователь-
ным потребностям обу-
чающего ся 

Содержание коррекционно-развивающей работы (п.28.2 ) 

1 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 
(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями 

2 организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведе-

ния и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации 

3 коррекция и развитие высших психических функций 

4 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологиче-

ская коррекция его поведения 

5 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности 

6 коррекция и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений 

7 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности 

8 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзив-

ной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных 

граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения) 

9 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни  

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты 

10 преодоление педагогической  запущенности  в  работе  с  обучающимся,  стремление 
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми 

11 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка 

Содержание консультативной работы (п.28.3.) 

1 разработка  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с 

трудностями в обучении и социализации единых для всех участников образовательных 

отношений 
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2 консультирование специалистами педагогов для выбора индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимся 

3 консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания 
и приемов КРР с ребенком 

Содержание информационно-просветительской работы (п.28.4.) 
1 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам – вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обуче-

нии и социализации 

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

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенно-

стей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 

и социализации 

Содержание коррекционно-развивающей работы по целевым группам обучающихся 

(п.27.8., п.28.5, п.28.6., п.28.7., п.28.9.) 

целевая группа содержание 

обучающиеся с ОВЗ 

и дети-инвалиды 

Реализация КРР, согласно нозологическим группам, осуществляется в соот-
ветствии с адаптированной образовательной  программой дошкольного образо-
вания, разрабатываемой в соответствии ФАОП ДО. КРР с обучающимися со 
социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и меди-
цины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 
функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассисти-
вных технологий 

часто болеющие де-

ти 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 
- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличност-
ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети) 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивиду-

ального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществля-

ется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППк по резуль-

татам психологической и педагогической диагностики 

одаренные  

обучающиеся 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенно-

стей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный  про-

цесс  и  установление  с  ними  отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного  ребенка, как  в  ОУ,  так  и  в 

условиях  семейного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению 

к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значи-

мости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивиду-

альных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устой-
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чивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в 

условиях ОУ, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности 

 Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршру-

та психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе за-

ключения ППк по результатам психологической и педагогической диагности-

ки 

билингвальные обу-

чающиеся,  

детимигрантов, 

испытывающие 

трудности с понима-

нием государственно 

языка Российской 

Федерации 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 
сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и  желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вслед-

ствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверен-

ность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению 

к ребенку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской  Фе-

дерации,  рекомендуется  организовывать  с  учетом особенностей соци-

альной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 
группы может осуществляться в контексте общей программы адаптации 

ребенка к ДОО. 

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осу-

ществлено на основе заключения ППк по результатам психологической диа-

гностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

обучающиеся, име-

ющие девиации раз-

вития и поведения 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоцио-
нально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 
- формирование  адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 
- совершенствование способов саморегуляции. 

 Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индиви-

дуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществ-

ляется на основе заключения ППк по результатам психологической диагно-

стики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных 

представителей). 
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2.6. Рабочая Программа воспитания  
 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, разработана 

в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III «Содержательного раздела 

ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

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

ловека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-

кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-

рическая память и преемственность поколений, единство народов России). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, содержание которых представлено в Таблице   

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ   

Общая цель воспитания (29.2.1. ФОП ДО) 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для пози-

тивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предпо-

лагает: 

1 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному),  другим людям, самому себе;   

3 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: (29.2.1.2 ФОП  ДО) 

1 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готов-

ности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей 

Направление воспитания   (29.2.2. ФОП ДО) 

Патриотическое  направление воспитания  (29.2.2.1..) 

Цель  Ценности  

содействовать формированию у ребенка личностной по-

зиции наследника традиций и культуры, защитника Оте-

чества и творца (созидателя), ответственного за будущее 

своей страны 

Родина и природа лежат в основе патри-

отического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребен-

ка вследствие воспитания у него нрав-

ственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране – Рос-

сии, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (граж-

данский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чув-
ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее укла-
да, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследни-

ка», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей 

к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «пат-

риотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей го-
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товности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (пред-

полагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пунк-

та, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания (29.2.2.2.) 

Цель  Ценности  

формирование способности к духовному развитию, нрав-
ственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и со-

циальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспита-

тельного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с мо-

ральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей ос-

нове имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческо-

го общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурно-

го поведения 

Познавательное направление воспитания (29.2.2.4.)  

Цель  Ценности  

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспи-

тательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств лично-

сти, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное вос-

питание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной карти-
ны мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, лю-
дям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  (29.2.2.5.) 

Цель  Ценности  

формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными  гигиенически-

ми  навыками  и 

правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здо-

ровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоро-

вью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания (29.2.2.6.) 

Цель  Ценности  

формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит де-

тей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых пору-

чений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания (29.2.2.7.) 

Цель  Ценности  

способствовать становлению у ребенка культура, красота 
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ценностного отношения к красоте 
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 ребенка. 
Искусство делает ребенка 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 детей (29.2.3,   29.3.2.) 
Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориенти-

ры детей раннего 

возраста (к трем 

годам) 

Целевые ориентиры детей 

на этапе завершения 

освоения программы 

Патриотическое Родин а, природа Проявляющий привя-

занность к близким 

людям бережное от-

ношение к живому 

Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о 

своей стране – России, испы-

тывающий чувство привязан-

ности к родному дому, семье, 

близким людям. 
Духовно  

нравственное 

Жизнь,  

милосердие, 

добро 

Способный по-
нять и 

«хорошо» и  «плохо». 

Проявляющий сочув-

ствие, доброту 

Различающий основные про-

явления добра и зла, 

принимающий и уважаю-

щий  традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и забо-

те,  к нравственному по-

ступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу. Самосто-

ятельно различающий основ-

ные отрицательные и поло-

жительные человеческие ка-

чества, иногда прибегая к по-

мощи взрослого в ситуациях 

морального выбора 
Социальное Человек,  

семья, 

 дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий 

чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство  огорчения  в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий инте-

рес кдругим детям 

и проявляющий пози-

цию 

«Я сам!». Способный 

к самостоятельным 

свободным) актив-

ным действиям в об-

щении. 

Проявляющий ответствен-

ность  за свои действия и по-

ведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. 

 Владеющий основами рече-

вой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умею-

щий слушать и  слышать собе-

седника, способный взаимо-

действовать со взрослыми и 

сверстниками на основе об-

щих интересов и дел.. 

Познаватель- 

ное 

Познание Проявляющий инте-

рес к окружающему 

миру. Любознатель-

ный, активный в по-

ведении и деятельно-

Любознательный, наблюда-
тельный, испытывающий по-
требность в самовыражении,
 в том числе творческом. 
Проявляющий актив-
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сти ность,самостоятельность, 
инициативу в познаватель-
ной, игровой, коммуникатив-
ной деятельности  и в само-
обслуживании. 

Обладающий  первичной  кар-

тиной мира на основе тради-

ционных ценностей. 
Физическое и оздорови- 
тельное 

Здоровье,  
жизнь 

Понимающий цен-
ность жизни и здоро-
вья,  владеющий ос-
новными способами 
укрепления здоровья 
- физическая  культу-
ра, закаливание, 
утренняя гимнастика, 
личная гигиена, без-
опасное поведение и 
другое; стремящийся 
к сбережению  и 
укреплению соб-
ственного здоровья и 
здоровья окружаю-
щих. Проявляющий 
интерес к физиче-
ским упражнениям и 
подвижным играм, 
стремление к личной 
и командной победе, 
нравственные и воле-
вые качества. 

Понимающий ценность жиз-

ни, владеющий основными  способами укрепления здоровья - занятия  

физической культурой, зака-

ливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и дру-

гое; стремящийся к сбереже-

нию и укреплению собствен-

ного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к фи-

зическим упражнениям и по-

движным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые каче-

ства.  

Демонстрирующий потреб-

ность в двигательной дея-

тельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и ак-

тивного отдыха. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный поря-

док в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помо-

гать старшим в до-

ступных трудовых 

действиях. Стремя-

щийся к результатив-

ности, самостоятельно-

сти, ответственности в 

самообслуживании, в 

быту, в игровой и дру-

гих  видах деятельно-

сти (конструирование, 

лепка, художественный 

труд и другое). 

Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе 

на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудо-

любие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура 

и 

красота 

Проявляющий эмо-

циональную отзыв-

чивость на красоту в 

окружающем мире и 

искусстве. 

Способный к творче-

ской деятельности 

(изобразительной, 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, поступках, искус-

стве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности.  
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декоративно- офор-

мительской, музы-

кальной, словесно-

речевой, театрализо-

ванной и другое). 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ  (29.3.) 
 Уклад  образовательной организации (в соответствии с ФОП ДО 29.3.1) 

 
   Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

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

ществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный кон-

текст.  

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДГ.  

   Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-

ми образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами ДГ. 

Основные характеристики уклада дошкольного образовательного учреждения: 

 цель и смысл деятельности образовательного учреждения, его миссия; 

 принципы жизни и воспитания образовательного учреждения; 

 образ образовательного учреждения, его особенности, символика, внешний имидж; 

 отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам образовательного учреждения; 

 ключевые правила образовательного учреждения; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в образовательного учреждения; 

 особенности РППС, отражающие образ и ценности образовательного учреждения; 

 социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда образовательного 
учреждения (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

   Миссия коллектива ДГ: 

Помочь определить и раскрыть потенциал каждого ребенка, передавая наши знания, 

вдохновение и веру в успех. Педагоги ДГ выделили для себя стратегически значимые ценност-

ные ориентиры, которые в дальнейшем с помощью планомерной политики управления интегри-

руются в организационную культуру ОУ. Для эффективной деятельности выдели 12 ключевых, 

приоритетных ценностей, в числе которых следующие: 

1. Самоценность детства 

2. Уважение личности ребенка 

3. Личность и личностный рост всех участников образовательных отношений 

4. Творчество и креативность личности 

5. Поддержание общей культуры личности 

6. Игра (игровая деятельность) 

7. Поддержка детской инициативы 

8. Развивающий характер образования 

9. Вариативность и разнообразие содержания и форм образовательного процесса 

10. Здоровье и здоровый образ жизни 

11. 11. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, в том числе поддержка семейных ценностей 

12. 12. Открытость к партнерскому сотрудничеству 
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1. Поддержка разнообразия детства 

Педагоги учитывают уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для разви-

тия детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. 

2. Принцип эмоционального благополучия 

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой взаимодей-

ствия их со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в которой протека-

ет образовательный процесс 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением со- конструкти-

вистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного принципа организации об-

разовательной деятельности, а также в форме применяемых методик и технологий 

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской инициати-

вы и интересов 

С целью поддержки интересов детей предлагается гибкое планирование образовательного 

процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой 

и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддержи-

вающего его усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала. 

5. Принцип возрастной адекватности образования 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны 

быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. 

Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые опираются на уже имеющиеся зна-

ния, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. 

6. Принцип обучения на примере поведения взрослого 

Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего взаимодействие, сотрудниче-

ство и сотворчество педагогов-детей-родителей. В совместной деятельности со взрослым, в рам-

ках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и важ-

ным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и происхо-

дящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. 

7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

Создание условий, поощрение и целенаправленное развитие различных видов игр, характер-

ных для раннего и дошкольного возраста, практические примеры развития традиции детской иг-

ры в группах. 

8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов 

и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, проявлению 

терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует положительное воспри-

ятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети при этом 

усваивают, более прочные и глубокие. 

9. Принцип признания права на ошибку 

Педагог признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, 

хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней 

нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

10. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных особенно-

стей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения места рас-

положения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной деятель-

ности и календарных планов. 

Принцип преемственности с начальным общим образованием В образовательном процессе 

выстраивается кооперация и преемственность между уровнями дошкольного образования и 

начальной школы на основе со-конструктивистской модели образования. При этом «преем-

ственность сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню развития путем перено-

са школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание школьного образования 

не переносятся на дошкольный уровень. Программа обеспечивает формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативно-
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сти, самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

Приобщение дошкольников к традициям и обычаям родной культуры, формирование перво-

начальных представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навы-

ками межкультурной коммуникации 

13. Принцип комплексности и системности 

Комплексность воспитания и обучения, интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, ориентированностью на целост-

ное развитие ребенка и дошкольной группы. Образовательная программа представляет собой це-

лостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы (ор-

ганизация образовательного процесса, единство видов и форм образовательной и воспитательной 

деятельностей, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и оздоровлению). 

14. Принцип партнерского взаимодействия 

Предполагает сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, спорта, 

культуры, охраны здоровья и другими организациями, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

15. Принцип педагогической компетентности 

Всемерно поддерживается компетентный подход к образованию всех участников образова-

тельных отношений и уделяется особое внимание формированию компетентности главных дей-

ствующих лиц образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также руковод-

ства и партнеров ОУ. 

16. Принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания 

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие психоло-

гические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к труду. 

Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, родные, традиционные 

ценности, поэтому в программу воспитания заложено широкое знакомство детей с фольклором. 

Мудрые пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, были-

ны, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная игрушка помо-

гают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

17. Принцип совершенствования качества образования 

Современное качество дошкольного образования достигается не только и не столько приме-

нением новейших методик. Оно строится на основе позитивного восприятия образа ребенка, 

глубокого понимания процессов детского развития, знания эффективности различных подходов 

к организации образовательной деятельности, педагогических методов и инструментария, осо-

знанного их применения с учетом характеристик каждого из обучающихся, контекста детской 

жизни и жизни семьи, ограничений и возможностей детского сада, его расположения и окру-

жения. Качество образования – это не застывший результат, а постоянно изменяющий, измеря-

емы и совершенствующийся процесс. 

Характеристиками, значимыми для выработки Уклада ОУ и разновозрастной дошкольной 
группы, являются особенности расположения ОУ . 

Национально-культурные особенности  
Село Брызгалово – красивое, многонациональное. Одно из приоритетных направлений педагогиче-

ского процесса — воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знаком-

ство с национальной культурой нашей Родины. 

В ОУ расположен небольшой краеведческий музей, в шаговой доступности сельская биб-

лиотека, сельский дом культуры. Образовательная программа включает в себя систему экскур-

сионной работы, которая значительно расширяет содержание и средства деятельности воспита-

телей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования нравственно-духовной 

культуры детей. 

Климатические особенности  
Климат характеризуется теплым летом и холодной зимой, поэтому в детском саду исполь-

зуются разные виды закаливания детей с учетом регионального компонента. Режим пребывания 

детей в учреждении гибкий. При организации педагогического процесса учитывается состояние 
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здоровья детей, используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных по-

годных условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и детей организуется с 

учетом интеграции образовательных областей, используется комплексно-тематический принцип 

планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности обра-

зовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и 

др.). Состояние здоровья детей: общая заболеваемость, количество детей с отклонениями в фи-

зическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей - все эти факторы 

учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболе-

ваемости, предусмотренных в воспитательном процессе. 

Социальные особенности 
Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании воспи-

тательного процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, деду-

шек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников способствует тому, что они не 

могут выделить средства своим детям на посещение театра, цирка или музея. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 главными мероприятиями воспитательной работы ДГ являются основные  мероприятия «Ка-

лендаря образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогиче-

ских работников;  

 важной чертой каждого основного мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, пла-

нирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или ин-

дивидуального каждого участника);  

 в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле;  

 педагогические работники ДГ ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, за-

ниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 ключевой фигурой воспитания в ДГ является воспитатель группы, реализующий по отноше-

нию к ребенку защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка.  

Традиции и ритуалы ДГ: 

     «Утренний сбор», обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

      «Вечерний сбор», обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно 

отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, 

развитие рефлексивных навыков; 

      «Чествование именинника»: поздравление именинника, дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость  

каждого. 
«Стена Успеха»  на стенде вывешиваются благодарности и работы ребенка (детей), тем самым 

отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

       «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

      «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любо-

знательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам 

В ДГ ежегодно проходят традиционные мероприятия – «День бабушек и дедушек»,  
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«Масленичная неделя» и др. 

Ежегодные традиции: 

 День бабушек и дедушек 

 День Матери 

 Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с 

членами семьи 

 Фольклорные праздники «Масленица», «Осенины», «День родного языка» 

 Совместные с родителями праздники и досуги в группе 

 Мастерская Деда Мороза 

 Выставки совместных творческих работ родителей и детей 

 Концерты. 

Кроме ежегодных традиционных мероприятий педагоги, воспитанники и родители активно участ-

вуют в различных акциях, направленных на раскрытие социокультурных ценностей нашего наро-

да, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и наро-

дов мира. 

Воспитывающая среда ОО (29.3.2.) 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, раскрываю-
щая ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность 
различных условий. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающе-
му миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответ-
ствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодей-

ствия в разных детско-взрослых и детско- детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество. 

Социальными партнерами ДГ являются: 
   Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, связанные с качествен-

ной реализацией Программы. Детский сад укрепляет взаимосвязи с социумом.  Воспитанники ДГ регу-
лярно принимают участие в мероприятиях, организованных СДК,  библиотекой.. Вавожская  цен-
тральная районная больница организует проведение медицинских осмотров. 

 

Педагогический коллектив ОУ осуществляет сотрудничество с различными организациями. 

 

Направление 

 

Наименование  

общественных  

организаций,  

учреждений 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

 

Образование  АОУ ДПО УР ИРО 

г. Ижевска 

Курсы    повышения  квалификации, участие   в   

семинарах, конференциях. 

По плану  

ОУ 

Вавожское УНО Осуществление методического сопровождения 

ОУ 

По плану УНО 

ДОУ Вавожского р-

на 

Обмен опытом работы По плану УНО 

МКОУ Брызгалов-

ская ООШ 

Педсоветы, ВТГ, посещение открытых уроков и 

занятий, дни открытых дверей, экскурсии для 

воспитанников, использование спортивного зала.  

По плану  

преемственности  

Дошкольные 

учреждения 

района 

Участие  в районных методических объединени-

ях, семинарах по  обмену опытом 

По плану  

РМО 

Медицина 

 

Вавожская МБУЗ,  

Брызгаловский ФАП 

 

Проведение медицинского обследования детей и 

работников ДГ; 

связь медицинских работников по вопросам забо-

леваемости и профилактики (консультирование) 

По договору 
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Библиотека Брызгаловская СБ Экскурсии, посещение выставок, совместные ме-

роприятия. Приобщение детей к чтению. 

По плану 

Культура  Сельский ДК Экскурсии, посещение выставок, совместные ме-

роприятия, проекты, акции. 

По плану 

 

Общности (сообщества) Организации (в соответствии с ФОП ДО 29.3.3) 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной дея-

тельности 

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

ство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками организации. 

   Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Про-

граммы. 

   Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной професси-

ональной деятельности. 

Педагоги, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

лательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстни-

кам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольной группы и всех 

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

тия и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

   Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в дошкольной группе. Зачастую поведение ребенка дома и в группе сильно разли-

чается. 

   Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать 

созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспита-

ния. 

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

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному че-

ловеку, 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 общ-

ность, 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.  
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития лично-

сти ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного поведения, под руко-

водством педагога 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 со-

относить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, 

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

ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжела-

тельности, развития у детей стремления и умения 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 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рож-

дает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подража-

ния, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в ДГ направлена на создание воспитывающей среды как условия ре-

шения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необ-

ходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

дошкольной группе;  

  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 торо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Задачи воспитания в образовательных областях  (29.3.4.) 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Ро-

дина», «Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-
тельное  развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Позна-
ние», «Родина» и «Природа». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно эстетиче-
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ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 
«Природа». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям  «Жизнь», «Здоровье». 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направление 
воспитания и образовательные области. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации (29.3.5.) 

Работа с родителями (законными представителями)  
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурно-
го окружения дошкольного образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной работы: родительское 

собрание, мастер-классы, иные формы взаимодействия учтены в календарном учебном графике и 

календарном плане воспитательной работы. Содержание проводимых событий фиксируются в 

проектных картах мероприятий и хранятся в методической копилке Программы 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая си-

туация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества, в котором педагогическая команда про-

ектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым ре-

бенком. Сюда относятся: 

 проекты воспитательной направленности; 

 праздники; 

 общие дела; 

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

 свободная игра;   

 свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой реша-

ются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребыва-

ния ребенка. Основные формы организации совместной деятельности, представленные в Про-

грамме, обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление расска-

зов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 
детских поделок и тому подобное), 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример пе-
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дагога ,приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образо-

вательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процес-

се: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и образовательного учреждения; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной де-

ятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость об-

щения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необ-

ходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также от-

ражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, рас-

крывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру Рос-

сии, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. 

При выборе материалов и игрушек участники образовательных отношений ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей, оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждаю-

щие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций в проведении отдельных мероприятий (дни откры-
тых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и 
тому подобное); 

 проведение на базе организаций различных мероприятий, событий и акций воспитатель-
ной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатыва-
емых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-
партнерами. 

Современный образовательный ландшафт региона предоставляет новые организационные 

условия реализуемых образовательным учреждением программ: разнообразие социальных парт-

нёров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это не только обогащает содержание образо-

вания и воспитания, но создаёт возможности для формирования моделей непрерывного 

развития всем участникам образовательных отношений: детям нормативно развивающимся и де-

тям с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ            (п. 29.4.) 

Содержание организационного раздела рабочей программы воспитания раскрывает общие требо-

вания к условиям её реализации: 

 кадровое обеспечение;  

 нормативно-методическое обеспечение; 

 требования к условиям работы с особыми категориями детей; 

 создание условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями  детей 

Кадровое обеспечение программы воспитания 
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В ДГ работает 2 педагога, реализующие программу воспитания: 
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155; 
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р»; 

- Образовательная программа дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику образовательного учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, способ-

ствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится ОУ. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

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, экспериментирова-

ния, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда образовательного учреждения яв-

ляется гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся продукции отече-

ственных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Наполняемость РППС разновозрастной дошкольной группы (2-7(8) лет) 

- Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья» 

-  Иллюстрации, картинки «Хорошо - плохо» по ознакомлению детей с социальными эталонами. 

-   Произведения фольклора, авторские произведения, используемые во всех режимных 

моментах, конфликтных ситуациях 

- Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

-  Конструктор для конструирования домов, музеев, театров в городе 
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- Копилка «Нужных, ненужных вещей» 

- Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками 

- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой и неживой 

природы, результаты отражаются в календарях сезонных изменений. 

- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края 

- Видеотека (фильмы о природе) 

- Библиотека (книги о природе) 

- Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни о природе) 

- Книги - произведения малых фольклорных форм 

Тематические альбомы «Праздники народного календаря» 
-  «Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, животных, птиц 
- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, альбомы 
- Фотографии, иллюстрации, слайды природы Удмуртии. 
- Русские народные музыкальные инструменты 
- Костюмерная национальными русскими и удмуртскими костюмами: сарафаны, ко-

соворотки, платки, кокошники, маниста. 
- Фотографии, иллюстрации национального русского и удмуртского костюма, обрядов, традиций 
- Иллюстрации, фотографии русских и удмуртских народных музыкальных инструментов 
- «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной актив-

ности). 
- Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания 
- Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных 

на сохранения своего здоровья. 
-  «Национальные блюда народов России, Удмуртии» 
-  Маски и атрибуты для подвижных игр.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, соци-

альных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада образовательного учреждения и основа-

нием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сов-

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда образовательного учреждения обеспечивает возмож-

ность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж-

дого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобрета-

ется опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоува-

жения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, разви-
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вает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспе-

чить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Рабочей программы воспитания, реализующем инклю-

зивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях   детского сада являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружаю-

щем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

го благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе Рабочей программы воспитания составляется примерный календарный план воспита-

тельной работы. Основу годового цикла воспитательной работы составляет «событийный кален-

дарь», включающий в себя общие для всего детского сада события- ключевые общие меро-

приятия, акции, проекты, праздники «Календаря образовательных событий РФ», в которых 

участвуют дети разных возрастов. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскур-

сии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративны-

ми. 

Воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разра-

ботки определяет цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюде-

ния за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

  Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
     Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объ-

единение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

    В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной ра-

боты. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образо-

вательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном об-

разовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 

Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народ-

ных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных тради-

циях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и бу-

дущее своего народа, России.  

 

Задачи патриотического воспитания:  

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному насле-

дию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

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

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства при-

роды и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

 

При реализации указанных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на несколь-

ких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к рос-
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сийским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления вос-

питания.  

   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 социаль-

ных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-

ступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представ-

ления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной уста-

новки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

    Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формирова-

нии ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания усло-

вий для реализации в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

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

комление 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 различ-

ных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (со-

переживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договари-

ваться, умения соблюдать правила.  

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

преодоление детского эгоизма.  

 

При реализации данных задач воспитатель ДГ должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

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

диционные 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.  

 

Познавательное направление воспитания  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности по-

знания.  

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

грировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

др.).  

Направления деятельности воспитателя:  
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 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 иссле-

довательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребен-

ком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанно-

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совмест-

ной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберега-

ющих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и без-

опасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

Направления деятельности воспитателя:  

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

игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

 

    Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание то-

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

и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

ся на протяжении всего пребывания ребенка в ДГ.  

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

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вво-

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

    Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

 

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

контакте с семьей.  

 

Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 
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повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

   Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить ос-

новные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отно-

шения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природ-

ной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

ганизации 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 ДГ 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 от-

ветственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настрое-

ние, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

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 отноше-

ний является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

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

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-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 родной страны и других 

народов;  

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

сти;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

 

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

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

ми, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливо-

сти, 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 ДГ; умение подготовиться к предстоящей деятельно-
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сти, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в поря-

док рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстети-

ческое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творче-

ства;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведе-

ний в жизнь ДГ;  

 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 направле-

ниям эстетического воспитания.  

 

Особенности реализации воспитательного процесса  

    Воспитательный процесс на уровне дошкольного образования строится из  следующих особенно-

стей: воспитательно-образовательная работа в ДГ строится на основе комплексно-тематического 

планирования. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения програм-

мы являются примерные темы (праздники, события, проекты, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а так  же 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 (родной край, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

    Уже традиционными для стали тематические мероприятия "День бабушек и дедушек", "День 

народного единства и государственности Удмуртии", "Новый год и рождество", "День защитника 

Отечества", "Международный женский день", "День космонавтики", "Неделя детской книги", "Дни 

здоровья", "Месячники безопасности", "9 мая" и другие. Семьи воспитанников принимают непосред-

ственное участие в организации и проведении различных мероприятий, ведь только в единстве с се-

мьей мы сможем получить достойный результат от проделанной работы. 

   Задача воспитательной работы в ДГ наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полез-

ными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

 

Праздничные события    Задачи 

Праздник Создание у детей радостного настроения, эмоционального подъема, формиро-

вание праздничной культуры 

Подготовка к празднику   Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, на основе этого интереса 

формировать их моральные и нравственные качества, художественный вкус.   
Деятельность в пред-

праздничные дни и в 

момент празднования 

какого-либо события   

Сплотить детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудниче-

ство.    
Способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других по-

мещений детского сада.
 
  

Формировать активную позицию и приобщение к человеческой культуре, тра-

дициям и обычаям народов, проживающих на территории Удмуртии 
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   В основу классификации праздников, которые отмечаются в ОУ, положена общепринятая празд-

ничная культура, которая выработалась в нашей стране.   

    Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, по необходимо-

сти, праздничный календарь событий может дополняться другими событиями.  

Воспитывающая среда образовательной организации  (в соответствии с ФОП ДО 29.3.2) 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализу-

ющего цель и задачи воспитания.   

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь:   

 люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела;   

 природа;    

 это семья, детский сад, немного улицы.   

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в иг-

ре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс. В детском саду одним из 

главных инструментов является воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с 

детьми. Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечно-

сти. Педагог должен быть честным и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и 

щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение вы-

бирать приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверитель-

но поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д.   

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно про-

странственная среда (далее - РППС) ОУ. Она аналогична РППС образовательной программы. 
 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в про-

цессе реализации Программы воспитания (В соответствии с ФОП ДО 29.3.5.1) 

   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на прин-

ципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Един-

ство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений состав-

ляет основу уклада ДГ.  

   Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДГ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников.  

   Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

Ключевой фигурой воспитания в ДГ является воспитатель группы, реализующий по отношению к 

ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, имен-

но на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребен-

ка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы ДГ, так 

как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию 

в учебно-воспитательном процессе.  

   С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени и брошюры, родительские уголки, тематиче-

ские стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к участию в праздниках, развлечений, 

экскурсий. Размещение на официальном сайте ОУ информации для родителей по вопросам воспита-

ния, привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

праздниках. А так же родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для по-

лучения представления об образовательном процессе в ДГ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Организационный раздел обязательной части Программы 

Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует структуре 

раздела IV Организационного раздела ФОП ДО и представлена в виде ссылок в таблице  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (п. 30 ФОП ДО) 

-  признание детства как уникального периода в становлении человека; 

-  понимание неповторимости личности каждого ребенка; 
-  принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

-  проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности; 
-  поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника 

-  решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса  об-

разования (проектная  деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обога-

щенные игры детей в центрах активности, проблемно- обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивиду-

альные занятия). 

При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

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

или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом. 

-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм 

и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного обра-

зования – формирование умения учиться). 

-  учет специфики возрастного  и индивидуального  психофизического развития обучаю-
щихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; ви-
дов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации разви-
тия) 

-  создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способ-

ствующей эмоционально-ценностному, социально личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности,  в  которой  ребенок  реализует  право  

на  свободу  выбора деятельности, партнера, средств и прочее 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ори-

ентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-
ющего социальную ситуацию его развития 

-  индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной 

траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диа-
гностики (мониторинга) 

-  оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному разви-

тию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

-  совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родитель-

ского и профессионального сообщества 

-психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родите-

лей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укреп-

ления их здоровья 

-  вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-
тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 
потребностями и возможностями семей обучающихся 

-  формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- педагоги-

ческого просвещения родителей (законных представителей) обучающихся 

-  непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
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в процессе реализации  Программы, обеспечение вариативности  его содержания, направлений и 
форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ 
-  открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо-

ванных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности взаимодействие  с различными социальными ин-

ститутами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами 

 

Критерием качества созданных психолого-педагогических условий является обеспечение 

комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которое гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает его эмоциональ-

ное благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его пове-

дению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, акти-

вен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает 

образовательное учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, так 

и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и самостоя-

тельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским сооб-

ществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие другие его 

достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, может привести к нарушениям лич-

ностного развития ребенка. Непризнаваемые дети, по сути дела, становятся изгоями и их заслуги 

в других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью ком-

пенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому 

одной из основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в ко-

тором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка в 

общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм. В 

психологических исследованиях выделены несколько видов потребности в общении. Так, для ре-

бенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер 

по игре, помощник, организатор и участник совместной предметной деятельности; ребенок испы-

тывает потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3—5 лет — взрослый яв-

ляется источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по об-

суждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок испытывает по-

требность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном отноше-

нии взрослого. В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, обладающая умениями, знани-

ями, социально-нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытыва-

ет потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопережи-

вании. Исходя из этого, вся образовательная 

работа строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как об-

щую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения 

с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют одну 

общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом контексте 

уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к детям, как в целом, 

так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости и т.д.) для педагога — 

необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 

А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил фе-

номен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных эмоций», в 

которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных трудностей при выпол-

нении задания, от сопереживательного диалога с героями художественной литературы. Опора на 

эмоционально-смысловую составляющую образовательного процесса существенно повышает его 
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результативность, способствует обогащению личностного развития ребенка: познавательной мо-

тивации, целеустремленности, креативности, произвольности. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования 

жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это мотивированная эмоцио-

нальная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием педагоги-

ческого процесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития,а не ин-

тенсификацию развития отдельных психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом обще-

нии. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в котором 

каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым 

заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. 

Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко укоренив-

шихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, 

выполняют каждый свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обес-

печить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей 

и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятель-

ности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира 

самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем 

самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отноше-

ние детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата. 

Показатели качества: 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партне-

ра, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизнен-

ных навыков. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка 
- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (про-

изводящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению куль-

турных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и са-

мостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного воз-

раста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетент-

ностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сете-

вого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Проектирование образовательного процесса 

Организация образовательного процесса основывается на современных исследованиях, кото-

рые, показывают, что дети дошкольного возраста: 

1) Учатся лучше через опыт и деятельность, которые являются значимыми для них в 

их жизни вне детского сада. 

Учение облегчается, когда дети могут увидеть взаимосвязь между тем, что узнают в детском 

саду, и тем, что происходит в их жизни за его пределами; получают возможность использовать в сво-

ей игре и в повседневной жизни знания, приобретенные в детском саду, и понять их полезность. Зна-

ния, полученные в результате обучения, не связанного с повседневной жизнью, зачастую остаются 

невостребованными и не могут быть использованы вне среды детского сада. Опыт детей, получен-

ный в семье, бывает различным, и только сотрудничество с родителями и диалог с детьми дают педа-

гогу возможность получить информацию, необходимую для организации развивающего опыта, кото-
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рый имеет смысл для всех детей, и оснастить помещение детской группы материалами и объектами, 

знакомыми всем детям. 

2) Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте. 

Для обучения необходимо, чтобы мозг мог находить ассоциации и устанавливать связи между 

вещами, замечать сходства и различия, создавать более широкие «группы — категории» и выявлять 

закономерности. Обучение облегчается, когда дети могут связывать новые знания (например, поня-

тия) с уже существующими. Эти связи могут быть установлены в одной области обучения (например, 

между математическими идеями), а также между разными образовательными областями (например, 

использование символов в математике и в языке), важны также связи полученных знаний в детском 

саду с повседневной жизнью, между культурами и т. д. Для создания связей мозгу нужен опыт. 

3) Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской активно-

сти, предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт, расширить и укре-

пить имеющийся и т. д. 

Поиск и исследование - детские потребности, вытекающие из врожденной любознательности и из 

страха, который дети чувствуют перед миром, в котором растут. Но чтобы извлечь из них пользу, 

недостаточно одной любознательности. Необходимы организация и руководство педагога, чтобы 

дети пришли к новым знаниям; стали постоянными исследователями, приобретая умения и навыки, 

которые будут служить им на протяжении всей жизни (например, наблюдение, формулирование 

вопросов и т. д.). В исследовании, независимо от его продолжительности, дети начинают формули-

ровать вопросы, продолжают поиск и завершают процесс объявлением результатов (или новых 

знаний) и своих представлений в различных формах и с помощью различных средств. 

4) Испытывают потребность в диалоге с опытными взрослыми и другими детьми, что 

предоставляет возможности для развития мышления и для обучения на примере. 

Акцент на социально-культурном характере знаний и важности социальных взаимодействий 

ставит в центр образовательного процесса личностно-развивающее взаимодействие между педаго-

гом и ребенком, а также между сверстниками. Дети участвуют в «опыте», но этого недостаточно, 

чтобы сформировать знания. Необходимо помочь им сделать переход от эмпирического мышления 

(обыденного мышления по Выготскому) к «научному» способу понимания того, что происходит 

вокруг них. Иными словами, развивать новые способы описания и понимания своего опыта. Диа-

лог представляет собой идеальный инструмент для достижения этой цели. Именно поэтому в Про-

грамме диалог является основным педагогическими дидактическим подходом. 

5) Учатся за счет сочетания различного опыта: спонтанного и организованного, опы-

та, исходящего из их интересов, и опыта, организованного педагогом с конкретными целями обу-

чения, установленного обучающей программой или вытекающего из потребностей детской груп-

пы. 

Поддержка педагога в обучении детей заключается в том, чтобы помочь им перейти от того, 

что они уже знают, к новым знаниям, лучше постичь понятие или явление, добиться того, чего они 

не смогли бы добиться без поддержки. Целью поддержки является помощь ребенку в достижении 

некоторых целей. Для понимания концепции поддержки, оказываемой педагогом в обучающих це-

лях, важным является различие между помощью и поддержкой. Степень поддержки ребенка педа-

гогом и выбор стратегии зависят от навыков и потребностей ребенка в обучении, а также от содер-

жания новых знаний. 

Подходы к организации образовательного процесса в ДГ: 
1. Реализация свободной игры. 

2. Проектно-тематическое обучение 

3. Дифференцированный подход на четырех уровнях: содержание, процесс, образо-

вательная среда и результаты 

4. Формирование разновозрастных групп во время прогулок, во время свободного 

выбора детьми видов деятельности и партнерств в те периоды, когда в группах нет карантина, в 

ходе мероприятий с участием всех возрастных групп (общих праздников и т.п.). 

5. Гибкое планирование, реализация педагогической технологии «План — дело — 

анализ». 

6. Гибкий режим и гибкий распорядок дня. 

7. Организация пространства и развивающей предметно-пространственной среды 
8. Систематическое наблюдение за потребностями, интересами и процессом обучения 
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детей.  

9.   Организация сетевого взаимодействия 

Для реализации вышеуказанных подходов к образовательному процессу Программа предпола-

гает использование разнообразных форм организации образовательного процесса, как то: свободная 

игра, проектно-тематическая деятельность, исследовательские проекты и проекты в области искус-

ства, различная коммуникативная активность, двигательная активность, занятия в больших и малых 

группах, прогулки, экскурсии и др. Следуя основной со-конструктивистской философии Программы, 

основная задача заключается в создании социальных условий и развивающей предметно-

пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и взрослых, в котором и 

те и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, следуя принципу равновесия 

между активностью и инициативой детей и активностью и инициативой взрослых. Для реализации 

Программы принципиально важной является интеграция в различных видов образовательной актив-

ности детей и взрослых в повседневную жизнь ДОО 

Игра 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, сбли-

зиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и уважать их, 

а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру в себя. 

Задачи педагогов и родителей: 

- Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и свободным про-

странством для разнообразной игры. 

- Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого спектра 

использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

- Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора того, во что, ко-

гда, как долго и с кем они хотят играть. 

- Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, анализировать 

причины этого. 

- Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь в каче-

стве собеседников и советников. 

- Играть самим, знать множество разнообразных игр. 

- Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, не навязывая при 

этом своих идей для игр. При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании 

правил игры. 

- Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, соблюдать 

их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов и спорных моментов 
Проектно-тематическое обучение 

Одной из основных стержневых конструкций организации образовательной деятельности по 

Программе является проектно-тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике обра-

зовательный процесс, интегрирующий содержание различных образовательных областей и направ-

лений. 

Главное отличие тематического подхода от проектного заключается в роли педагога и детей в 

каждом из них и цели, которую преследует каждый подход. 

Изучение тем (или тематический подход, как это стали называть в детских садах), с одной сто-

роны, идеально подходит для обогащения или расширения педагогом знаний  информации детей по 

какой-либо теме: например, весна, динозавры, медведи и т. д. 

Проектная  деятельность,  с  другой  стороны,  является  идеальным  подходом  для «от-

крытия» или исследования детьми вопросов, как и почему что-либо работает, что будет, если...; что 

делают люди, когда/чтобы...; что происходит, когда... Именно поэтому ключевым словом планов ра-

боты (проектов) является «исследование», что означает «делать прогнозы, гипотезы, собирать ин-

формацию, интерпретировать и сообщать другим». Темы, которые предлагаются в проектах, должны 

быть реальными явлениями, которые дети могут исследовать непосредственно, а не только через 

книги, и обычно внимание детей обращают на вопросы: «Как это работает?», «Что делают люди?» и 

«Какие инструменты используют люди?» 

Изучение темы, в частности в ходе проектной деятельности, является одним из предлагаемых 

Программой способов освоения знаний дошкольниками. Ключевыми словами изучения тем являют-

ся «полезные для детей знания» и «логические связи между темами». Кроме изучения темы педагог 
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может организовать и отдельную деятельность или программу организованных мероприятий, чтобы 

познакомить детей с конкретным понятием, которое планирует развить или уже развивает. 

Тема может быть подана и педагогом, и детьми, может быть организована в целях как педагога, 

так и детей. Тема может быть предложена кем-то из детей, например, на Детском совете. Тема также 

может быть предложена педагогом, который становится «мостиком» между 

«маленьким» миром детей и более широким окружением. Педагог может «принести» эту тему в 

группу, если считает, что дети получат пользу из этого опыта. Когда тема «приходит» в группу, ре-

шение о дальнейшем изучении и способах ее освоения принимается путем сотрудничества или об-

суждения с детьми. 

Выбор тем для изучения детьми дошкольного возраста должен быть основан на следующих 

критериях: 

- тема вызывает интерес и любопытство детей. Они хотят — а не должны — узнать больше об этом; 

- тема дает детям знания и навыки, полезные для этого возраста; 

- тема предлагается для установления логических связей на уровне понятий, знаний и навыков; 

- тема предлагается для исследования: для наблюдений, поиска информации в различных источни-

ках, деятельности, содействующей активному участию детей в формировании новых знаний. 

Проект в ДОО — это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность 

сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над меж-

предметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, включенной в образовательный 

контекст. Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются 

возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс за-

нимает значительный промежуток времени. Проекты отбираются также и на основании того, подхо-

дит ли та или иная тема для такой формы работы. Например, учитывается емкость темы — возмож-

ность интересной ее разработки в течение достаточно длительного периода времени. Тема проекта 

должна предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; ее следует планируют и 

проводят как структурированное учение через опыт. Проекты содержат в себе разнообразные игро-

вые и развивающие акции. 

В проектной работе на переднем плане стоит не результат, а процесс, ведущий к этому резуль-

тату. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление); 

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации); 

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе — «План — дело — 

анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной деятельности ДОО. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае, если 

они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а 

совместно с детьми. 

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом результат не из-

вестен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые занимаются совместным процес-

сом исследования, изучения и изыскания. 

Проекты не ограничены только помещениями детского сада. Это может быть целенаправленное 

или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями, обогащающими своим опытом педагогическую 

работу в качестве «почетных общественников», либо целенаправленное или спонтанное ознакомле-

ние с окружением детского сада, одновременно являющимся чаще всего и жилым окружением детей. 

С помощью проектов такого рода дети могут начать преодолевать свою «изоляцию». 

Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

Принцип дифференциациии Программы подразумевает предоставление детям на выбор многих 

путей, которые ведут к обучению и которые зависят от их готовности к обучению, индивидуального 

темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за детьми и 
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оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов (например, беседы 

с детьми, записи их предпочтений, скрытого наблюдения, общения с родителями и т. д.). 

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех уровнях: 

содержание, процесс, образовательная среда и результаты. 

На всех этих  четырех  уровнях  ключевыми  словами  являются  «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности выбора 

детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, содержания деятель-

ности и т. д. 

1. Дифференцированный подход к содержанию 

Содержание обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. Дифференциация содержания в 

соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения детей может быть проведена на 

двух уровнях: 1) то, чему педагог обучает, и 2) то, каким образом он предоставляет доступ к зна-

ниям тем, кто хочет их получить. 

В зависимости от готовности детей педагог: 

• выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном содержании и 

соответственно адаптирует под них вопросы и ход деятельности; 

• позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выражали свои зна-

ния до этого времени: в зависимости от уровня их выразительной способности некоторые дети 

могут описать словами свой опыт группе, в то время как другие могут нарисовать то, что знают; 

• показывает многочисленные примеры употребления новых знаний таким образом, чтобы 

дети могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь; 

• в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, которым 

они владеют лучше всего; 

• предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, кото-

рые соответствуют их готовности. Например, при формировании математических понятий ис-

пользует различные доступные символы, рисунки, фотографии, предметы и т. д. 

В зависимости от интересов детей педагог: 

• заботится о том, чтобы темы, рассматриваемые детьми, отражали различные интересы. 

В зависимости от особенностей ребенка педагог: 

• заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной темы/понятия, 

позволял варьировать стиль обучения детей. Например, ребенок в проекте о спорте может и рас-

сказывать группе о виде спорта, и показывать фотографии разных спортивных моментов, и пока-

зывать видеозапись спортивных моментов, используя визуальные и акустические технические 

средства; 

• поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и передавали свои 

«находки» другим ребятам; 

• представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя различные 

графические представления (например, чтобы показать, что части составляют общую картину). 

2. Дифференциация процесса 

Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности, которые используются для 

того, чтобы дети освоили какое-либо содержание. 

Когда дети знакомятся с новыми идеями, понятиями, информацией или навыками, они вступают 

в процесс «обработки» этих новых «данных» для того, чтобы понять их и постепенно сделать 

своими собственными. Дифференциация процесса касается способа, которым педагог помогает 

детям перейти от имеющегося у них понимания к пониманию более высокого уровня в зависи-

мости от готовности, интересов и образовательных профилей детей. Дифференциация процесса 

включает в себя и управление развивающей средой, которое касается возможностей, предостав-

ляемых условиями обучения. 

В зависимости от готовности к обучению детей педагог: 

- заботится о том, чтобы деятельность, которую он организует для ознакомления детей с идеей, по-

нятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. То есть деятельность должна 

быть малознакомой или совершенно незнакомой детям. Как только дети ознакомятся с идеей, 

организуется деятельность другого уровня сложности; в деятельности с одной и той же целью для 

всех детей обеспечивает разнообразие материалов и инструментов. Например, в проекте по созда-
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нию открыток маме к 8 Марта педагог может предоставить детям как почти завершенные заготов-

ки поздравительных открыток, которые позволяют добавить в них что-то свое и быстро завершить 

работу, так и практически «пустые» заготовки — для тех, кто хочет сделать свой собственный ва-

риант, и т. п.; обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу; 

использует различные виды вопросов, которые активизируют различные познавательные функции, 

соответственно изучая готовность детей к обучению (например, вопросы — открытые, закрытые, 

дополнительные и т. п.); 

использует обратную связь для направления детей в соответствии с их возможностями; напоминает 

детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения; 

дает четкие инструкции (например: «Сначала делаем..., потом делаем...») детям, поскольку они 

пытаются овладеть новыми знаниями по-разному; 

предоставляет детям возможность заниматься темой дальше или вернуться к предыдущим этапам 

для лучшего понимания. Например, педагог дает детям возможность экспериментировать с раз-

личными материалами, которые плавают или тонут, дольше одного дня, до тех пор, пока они не 

заметят, что сами в состоянии сделать необходимые выводы и необходимые обобщения. 

В зависимости от интересов детей педагог: 

связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами. 

В зависимости от особенностей детей педагог: 

показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем написания на 

листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или символами и устный; объясняет 

в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы...» или «Скоро попрошу вас перейти к.») и 

обобщает выводы обсуждения, эксперимента, исследования и т. д.; 

«думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления; 

поощряет у детей выполнение заданий разными способами. Например, поощряет решение мате-

матического задания разными способами (с использованием объектов, слов, символов); позволяет 

детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или стоя, за столом или на 

полу. 

3. Дифференциация результатов 

Дифференциация результатов касается возможностей, предоставляемых детям для того, что-

бы они могли альтернативными способами показать, применить или представить другим то, чем 

они овладели, — знания, умения, навыки, компетентности. 

Представление (презентация) ребенком результата своей деятельности имеет особую важ-

ность по двум основным причинам: 

а)   результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника; 

б) во время презентации результатов ребенок может еще раз обдумать, организовать и использо-

вать новые знания и навыки. 

Если педагог позволяет детям выбрать только один, например, вербальный, способ представле-

ния результатов и полученных знаний, то это может: 

- вызвать трудности у детей, которые предпочитают другие способы самовыражения; 

- ограничить формирование навыков применения других способов самовыражения, навыков одно-

временного использования разных способов самовыражения, характерных для современного обще-

ства (в печатной и электронной форме, с использованием различных предметов и т. д.). 

Принимая во внимание особенности детей, педагог дает детям возможность выбирать до-

ступные им средства представления информации и результатов. 

В зависимости от готовности к обучению разных детей педагог: 

• во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы 

способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме; 

• дает детям инструкции (в доступной им форме), которые могут быть использованы в 

случае необходимости; 

• помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет де-

тей во время работы; 

• использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей 

(например, вопросы к детям, наблюдение и фиксирование их в портфолио); 

• предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать ту, 

которая им подходит. 
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В зависимости от интересов детей педагог: 

• во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» над участ-

ком, который больше всего их интересует; 

• дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний (рас-

сказ, театральное представление, кукольный спектакль и т. д.). 

В зависимости от особенностей детей педагог: 

позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, с помощью строитель-

ных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей и других способов, до-

ступных детям. 

 
3.2.Кадровое обеспечение 

     В реализации Программы образования в дошкольной группе МКОУ Брызгаловская ООШ прини-

мает участие  педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. Два 

воспитателя осуществляют образовательный процесс в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольной группе. Так же сопровождают осуществление музыкального воспитания  и физкультур-

ного развития. Воспитатель, назначенный приказом директора, осуществляет планирование, кон-

троль, методическое сопровождение организации мероприятий с участниками образовательных от-

ношений. 50% педагогов имеют высшее образование  и 50% средне-специальное образование. Педа-

гоги повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, ве-

бинары, мастер-классы, практикумы.  

   В целях эффективной реализации Программы ДОО для профессионального развития педагоги по-

вышают квалификацию не реже одного раза в три года за счет учредителя  и личных средств. 

 

Характеристика кадрового состава  

 

 Наименование 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

По  образованию Высшее педагогическое 1 1 1 

 Среднее специальное 1 1 1 

По стажу До 5 лет - - - 

 10-15 - - - 

 15-20 - - - 

 Свыше 20 лет 2 2 2 

По результатам атте-

стации 

 высшую квалификационную катего-

рию               

- - - 

 Первую 1 1 1 

 Вторую - - - 

  Без категории        - - - 

 Соответствие занимаемой должности 1 1 1 

     Педагоги  проходят  курсовую подготовку  при АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 

АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» г. Ижевска. 100% 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.  

 

3.3.Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии 

с ФОП ДО 31) 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматри-

вать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отно-

шений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

   РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы России, Удмуртской Республики, Вавожского района, села 

Брызгалово. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социо-

культурных условий, в которых находится организация. 

Среда в дошкольной группе экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 
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ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, осво-

ения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особен-

ностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды дошкольной группы обеспечи-

вает целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания: 

 художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и 

т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, 

театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, быто-

вой труд, ручной труд). 

В группе создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, соответствую-

щая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. В груп-

повом помещении мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. У каждого ребенка 

имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для полотенца, кровать. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, информационными стендами. РППС всех по-

мещений достаточно насыщена для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и 

саморазвития, социализации воспитанников. В дошкольной группе уютно, красиво, удобно и ком-

фортно детям. 

   Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию Образователь-

ной программы дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, 

обеспечивает организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

   В помещении дошкольной группы есть групповое помещение, спальная комната, а также сопут-

ствующие помещения (приемная, санузел, буфетная, прачечная). 

   Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и учиты-

ваются все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, полифункцио-

нальна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной про-

граммы (стр.187, 29.3.6.): 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДГ:  

- информационные стенды с символикой РФ, Удмуртской Республики, Вавожского района и села 

Брызгалово;  
 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДГ: 
  - географические карты, глобус, фотографии достопримечательностей города, книги, альбомы по 

ознакомлению с народностями России, фотографии национальных костюмов, предметы быта; 

   - музейный уголок  

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 
   - географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, энциклопе-

дии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и растительном мире планеты, 
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жизни людей разных стран, природы и пр. 

    - макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, посо-

бия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно - ролевым играм оформлены «Центр безопас-

ности» , «Центр природы». 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: 
    - игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами - заместителями, 

    - виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, различные виды кон-

структора: напольный  и настольный (деревянный,  пластмассовый, металлический). 

    - игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 
    - материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные игры, открытки, иллю-

страции, фото. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 
   - предметы для опытно-экспериментальной деятельности: магниты, увеличительные стёкла, весы, 

природный и бросовый материал, дидактические игры по экологическому воспитанию, коллекции 

ткани, бумаги, камней и пр.; 

    - игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, конструкторы с 

различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино различной тематики; 

    - демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о 

величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы, развивающие игры Воскобо-

вича и  Б.П. Никитиных,  различные часы; 

    - схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради. 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 
     - картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, умывания, сервировки стола,  вы-

полнения трудовых действий, уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое пособие 

«Профессии», «Орудия труда»; 

      - правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, самообслужи-

вании, хозяйственно-бытовом и пр; 

      - детские орудия труда: лопатки, савочки, ведерки, лейки,  грабли, тележки и др.  

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 
      - спортивный уголок, инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, мат, оборудование 

для спортивных игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая 

народные игры, игры-эстафеты;  

       - методические пособия по проведению спортивных, подвижных и народных игр. 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского наро-

да: 
     - подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории страны, игры, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России; 

     - образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костю-

мов,народных промыслов,  альбомы, игрушки с различными росписями. 

При выборе материалов и игрушек для ППРС администрация ОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтвер-

ждающие соответствие требованиям безопасности. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  

2. выполнение ОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических норма-

тивов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утверждённых постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-

21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

 выполнение ОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение ОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ОУ; 

    Для реализации Образовательной программы  педагоги ДГ ознакомились с  практическим руко-

водством "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе «Институт воспитания.рф.» 

   Перечень локальных нормативных актов ДГ, в которые вносятся изменения в связи с утверждени-

ем ФООП ДО: 

- Образовательная программа дошкольного образования ДГ; 

- План работы ДГ на учебный год; 

- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ОУ. 

     Вся информацию размещается на сайте ОУ в установленные сроки. 

Информационное обеспечение реализации Программы   

   Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников. И качество работы ДГ всегда оценивается главными 

экспертами - родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - луч-

шая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных 

семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными участни-

ками жизни дошкольной группы. 

     В общении с родителями используется дистанционные образовательные технологии. Информаци-

онная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения группы, созданных 

в социальных сетях. 

    С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте 

учреждения представлены разделы: - Порядок приема; Организация питания в образовательной ор-

ганизации; Льготы;  Компенсации и  локальные акты ОУ. 

 

 

 

 

 



119  

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими мате-

риалами и средствами обучения и воспитания 

 

   В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности воспитанников 

необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательно-воспитательного процес-

са. Материально- техническая база и условия дошкольной группы отвечают требованиям СанПиН. 

   Дошкольная группа находится в здании МКОУ Брызгаловская ООШ, занимает отдельное крыло 

второго этажа. Имеется централизованное водоснабжение, канализация. Территория ОУ ограждена, 

зеленые насаждения составляют около 30% всей территории. Здание типовое, кирпичное двухэтаж-

ное.  

    Для ведения  образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья детей в учрежде-

нии имеется: групповая комната, спальня, приемная-раздевалка, санузел.   

   Организация предметно – развивающего пространства в дошкольной группы  соответствует воз-

расту детей  и  обеспечивает охрану  здоровья, развитие  индивидуальности  каждого ребенка. По-

мещения дошкольной группы отвечают педагогическим и  гигиеническим требованиям. Естествен-

ное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  

    Предметно-пространственная  организация обеспечивает уровень  интеллектуального, эмоцио-

нально-личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха). В до-

школьной группе имеются игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного 

развития, разных видов деятельности. В группе в соответствии  с требованиями к обновлению со-

держания дошкольного образования оформлены развивающие зоны (разнообразные уголки: спор-

тивный, музыкальный, детского творчества, книжный, театрализовано - игрового, мини-музеи и др).   

    Игрушки и оборудование  учреждения соответствуют следующим критериям: 

♦ соответствие оборудования, игрушек и материалов возрастным и индивидуальным потребностям и 

интересам ребенка;  

♦ полифункциональность оборудования, игрушек и материалов (возможность гибкого вариативного 

использования в разных игровых ситуациях, а так же в соответствии с игровым сюжетом и замыслом 

ребенка); 

 ♦ дидактическая ценность оборудования, игрушек и материалов (возможность использования в ка-

честве средств обучения детей);  

♦ эстетическая направленность оборудования, игрушек и материалов (для художественно-

эстетического развития ребенка, приобщения его к миру искусства).  

Для осуществления физического развития детей имеется разнообразное стандартное и не стандарт-

ное оборудование. Методический кабинет оснащен необходимым демонстрационным и раздаточным 

материалом в соответствии с образовательными областями. Имеется методическая, детская, спра-

вочная литература. 

  На территории ОУ выделена игровая зона.   Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

групповой площадки установлен теневой навес (веранда). Для развития детей созданы необходимые 

условия:  оборудование для физического развития детей, разнообразные малые игровые формы, 

цветник.  

  Организация питания осуществляется школьной столовой в соответствии с санитарными правилами 

и нормативами, с учетом возраста детей и временем пребывания в ОУ. В  дошкольной группе орга-

низовано 4-разовое сбалансированное питание. На пищеблоке имеется все необходимое оборудова-

ние. 

  В ОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная поч-

та, сайт школы на котором размещается вся необходимая информация и по дошкольной группе.   В 

группе имеются ТСО: ноутбук, телевизор и DVD, музыкальный центр, проигрыватель МР 3, санузел 

для детей и буфетная оборудованная водонагревателем,  в прачечном блоке установлена стиральная 

машина-автомат SAMSYNG. Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требовани-

ями безопасности.  

   В образовательном учреждении большое  внимание уделяется обеспечению безопасности пребы-

вания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация), помещение снабжено сред-

ствами пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится 
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инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара. Установлена тревожная кнопка. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного по-

ведения детей на улицах, организуются экскурсии, игры. 

 

 

Региональная специфика 

   В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее значение, 

становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на воспитание любви к 

родному дому и природе, малой Родине. Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие 

черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие 

впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в 

памяти человека на всю жизнь. Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему селу. История 

села – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе старшего поколения. Дети 

знакомятся с людьми, носителями истории,  с региональным  праздником и государственной  симво-

ликой Удмуртии, национальным костюмом. 

Наша задача – с самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего села, но и 

воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же 

за настоящее и будущее нового поколения. В непосредственно-образовательной деятельности, ре-

жимных моментах дети получают краеведческие сведения о родном селе Брызгалово и деревни Мо-

нья, Вавожском районе, об истории возникновения,  достопримечательностях, а так же об Удмурт-

ской Республике.  

Удмуртский язык в дошкольной группе не изучается. В работе используются разнообразные мето-

ды и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. Работа планируется во всех возрастных подгруппах.     

Специфика населенного пункта  

   Село Брызгалово расположено далеко от райцентра (40км). В селе нет промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, а значит, и нет рабочих мест. Население преимущественно предпенсион-

ного и пенсионного возраста.  

   Есть сельская администрация (территориальный отдел), школа, имеется ФАБ, но нет медицинского 

работника, работают сельский клуб и библиотека, два магазина. На территории села есть памятник и 

обелиск погибшим землякам  в годы ВОВ. 

Социальное окружение социальные партнеры 

 

Направление Организация, учреждение Содержание 

взаимодействия 

Основание 

Образование МКОУ Брызгаловская ООШ Участие в совместных проектах Потенциальный  

партнер 

Культура Сельский дом культуры (СДК)  

Сельская библиотека (СБ) 

Участие в совместных проектах,  

акциях 

Потенциальный  

партнер 

 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных произведений для реализации Программы (п. 33  ФОП ДО) 

Примерный перечень художественной литературы  

От 2 до 3 лет. (п. 33.1.2.  ФОП ДО) 
Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", 

"Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц 

Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", 

"Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, ра-

дуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки."Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку по-

строила" (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). 
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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. Вик-

торова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. Токма-

ковой; "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. "Де-

вочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", "Воробуш-

ки"; 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..."; Пле-

щеев 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"; Чу-

ковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. 

Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все 

спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького 

Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная гу-

сеница". 

От 3 до 4 лет (п. 33.1.3.  ФОП ДО) 
Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок- волчок, шер-

стяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, 

попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-

мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-

мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", 

"Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка- муравка...", "Чики- чики- чикалочки...". 

Русские народные сказки."Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 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. Се-

ровой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три звероло-

ва" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. 

И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храб-

рец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказ-

ница 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?"; Забо-

лоцкий 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", "Ежики смеются", "Елка", 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 проПряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.Л. 

"Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги 
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"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 еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. 

с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила 

Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спен-

диаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люб-

лю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Ма-

ринова. 

Проза.Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зерка-

ле", 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. Лукина. 

От 4 до 5 лет. (п. 33.1.4.  ФОП ДО)  
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 зай-

ка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки."Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карна-

уховой); "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. Чуковско-

го); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Коло-

сок", 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 В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок);Гамазкова И. "Колыбельная для ба-

бушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; За-

ходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розо-

вые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-

полосатый", "Пограничники" (1 - 

1 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что та-

кое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 

1 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 лукомо-

рья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евге-

ний 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 елочку"; Успенский Э.Н. "Раз-

гром"; 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", "Таракани-

ще" (по выбору). 
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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. "Воин-

ственный 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 яв-

ным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль 

Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов 

Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. 

"Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. 

"По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой 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 соро-

ка" (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 случи-

лось 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). Произ-

ведения 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 ла-

тыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана Трулялинского", пе-

ресказ 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 вы-

бору); 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 крылыш-

ками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари 

Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Кон-

стантиновой; 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). 

От 5 до 6 лет. (п. 33.1.5.  ФОП ДО) 
Малые формы фольклора.Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки."Жил-был карась... " (докучная сказка); "Жили-были два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохна-

тый 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 Аленушка и бра-

тец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толсто-

го/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; "Желтый 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. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", 

"Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин 

И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуго-

вичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; 

Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Со-

считать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья 

дуб зеленый .... " (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет 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. "Бе-
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лый 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"; Черный С. "Волк"; 

Чуковский К.И. "Елка"; Ясное 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 ма-

ме 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. "Гло-

ток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков 

Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фаде-

ева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное ко-

пытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая во-

рона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная 

горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ер-

шов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая 

Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин- Сиби-

ряк Д.Н. "Аленушкины 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 слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди", "Сказка о мертвой 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 Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия.Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Муд-

рецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаро-

вой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с азер-

байдж.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 пере-

сказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (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 слоненке" (пер. с англ. К.И. Чу-

ковского), "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); Ла-

герлеф С. "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любар-

ской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед.Л.З. Лунги-

ной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Вин-

ни-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. Константи-

новой). 

От 6 до 7 лет (п. 33.1.6.  ФОП ДО) 
Малые формы фольклора.Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклинки, 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 
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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" (об-

раб. 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. Дехтерева), "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. "Поет зима, аукает ................. ", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном 

герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные 

корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; 

Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зим-

ний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. 

"Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. 

"Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); 

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На 

коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза.Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев 

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 Леле и Миньке" (1 - 2 

рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. 

"Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 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", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пе-

гий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собач-

ка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" ( 1 - 2  рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне пись-

мо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и 

его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежон-

ком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дре-

мучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "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. Кружко-

ва); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг.И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные стра-

ны" (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. Татарино-

вой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама 
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по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс);Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. 

"История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

"Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений  

От 1,5 до 2 лет. (п. 33.2.3.  ФОП ДО) 
Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. 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, ел. М. 

Клоковой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Була-

това; «Кошечка», муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, ел. 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, ел. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная про-

гулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хорошии?. »,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, ел. 

О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. (п. 332.5.  ФОП ДО) 
Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, ел. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качур-

биной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. 

В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хо-

жу», рус.нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельная; «Я иду с цве-

тами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, ел. З. Петро-

вой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волги-

ной..Песенное творчество.«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус.нар. колыбельные; «Как тебя зо-

вут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колы-

бельной мелодии и плясовой мелодии. Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут ло-

шадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостакови-

ча (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 
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Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар.мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. 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, 

ел. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорей-

ской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Та-

нец зайчиков», рус.нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Вол-

шебные 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 кар-

тинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. (п. 33.2.6.  ФОП ДО) 
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, ел. 

К. Чуковского, «Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус.нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; «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. Бер-

кович; «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; «Всад-

ники», 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, ел. Е. Каргановой; «Танец с лож-

ками» 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; «Мед-

ведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломо-

вой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, ле-

беди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, ел. Н. 

Кукловской. 
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Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка про-

стая», 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, об-

раб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей- воро-

бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. (п. 33.2.7.  ФОП ДО) 
Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Вре-

мена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 3. Петровой; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, ел. 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, ел. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, ел. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой. 

Песенное творчество. 
Произведения. «Колыбельная», рус.нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили- дили! Бом! 

Бом!», укр. нар.песня, ел. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус.нар. попев-

ки. 

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 Снегу-

рочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. 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 до-

мик». 
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». Разви-

тие 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. Руста-

мова; «Гори, гори ясно!», рус.нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. (п. 33.2.8. ФОП ДО) 
Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Виваль-

ди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Мо-

ре», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская поль-

ка», 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, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-

нова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадее-

вой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попа-

тенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; 

«До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. 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. Ка-

балевского); 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. мело-

дия, 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, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе- то ка-

лина», рус.нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушка-

ми», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус.нар. песня, обраб. В. Трутов-

ского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по го-

лосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус.нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ране-

шенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус.нар. песня. Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бы-

вают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музы-

кальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мело-

дию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус.нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 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 ули-

це», рус.нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», 

муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. 

С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар.мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус.нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», 

«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского - Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус.нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 2 до 3 лет.  (п. 33.3.1.  ФОП ДО) 
Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; 

Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; 

К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. Кли-

ментов "Курица с цыплятами". 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегу-

рочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Навод-

нение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин:Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Маслени-

ца"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яб-

лонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Ре-

пин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Соколь-

ники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - ца-

ревич 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 
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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 "Нака-

нуне 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". 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений (п.33.4.  
ФОП ДО) 

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 взаимодей-

ствия, 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 про-

смотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДГ. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями (законными представителями) и со-

ответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют осо-

бого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсужде-

ния со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобря-

емых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предвари-

тельного 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, причиня-

ющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). (п. 33.4.1.  ФОП ДО) 
Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Му-

син, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. Фильм 

"Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. Фильм 

"Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм 

"Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. Фильм 

"Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. Фильм 

"Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. Фильм "Умка" и 

"Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Кача-

нов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 -1972. 
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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 коллек-

тив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). (п. 33.4.2.  ФОП ДО) 
Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм 

"Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 

1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко- Блоцкая, 

В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм 

"Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Бо-

тов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. Фильм 

"Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. Фильм "Верните 

Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. Фильм Се-

риал "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. Сери-

ал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002.  

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Су-

лейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 
Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", ре-

жиссер 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. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия "Со-
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юзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия WaltDisney, режиссер Р. Адле-

ре, 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. 
2
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (с изменениями и дополнениями) 

 

3.7. Режим и распорядок дня в дошкольной группе (в соответствии с ФОП ДО 35) 

       Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответ-

ствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребён-

ка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реали-

зации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогул-

ка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самосто-

ятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компо-

нента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ре-

бёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбуж-

денными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вы-

рабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отды-

ху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, после-

довательно и ежедневно. 

Режим дня в ДГ гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы меж-

ду приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима ДГ предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной дет-

ской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вна-

чале проводятся наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в че-

редовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648 

       Режим дня в ДГ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность пере-

носится 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 со-

кращают. При осуществлении режимных моментов учитыватся также индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДГ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-2 
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Требования и показатели организации образовательного процесса (в соответствии с ФОП ДО 

35.12) 

                                                                            (извлеченияизСанПиН1.2.3685-21Таблицы6.6,6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий ,не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10минут 

15минут 

20минут 

25минут 

30минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от3 до 4 лет 

от4 до 5 лет 

от5 до 6 лет 

          от 6 до 7 лет 

20минут 

30минут 

40минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна  

90минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10минут 

Перерыв во время занятий для гимна-

стики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не ме-

нее 
1–3года 

     4–7лет 

12часов 

     11часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 
1–3года 

     4–7лет 

3часа 

2,5часа 

Продолжительность прогулок, не менее Для детей до 7 лет 3часа в  день 

Суммарный объем двигательной актив-

ности, не менее 
все возраста 1часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7ч00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 
до7 лет 10минут 

 

Приложение № 10кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей 

в дошкольной организации 

8–10часовое пребывание детей в ДО 

8.30-9.00 Завтрак 

10.30-11.00 Второй завтрак 

12.00-13.00 Обед 

15.00-15.30 Полдник   
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                                                                                               Приложение № 12кСанПиН2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения (в соответствии с ФОП ДО 35.13) 

Организационно-правовая 

форма/ тип/вид деятельности 

Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка в 

организации 

Количество обязательных 

приемов  

пищи 

МКОУ Брызгаловская ООШ, 

дошкольная группа. 

Обеспечивает воспитание, обу-

чение и развитие, а также при-

смотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 

до 7 лет 

 

9 часов 

Завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник.  

 

Перерыв между отдельными 

приемами пищи составляет 

не более 3,5 часов. 

 

   ОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака, руководствуясь пунк-

тами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго завтрака калорийность основ-

ного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 

   В Программе приводится  режим дня для группы, функционирующий сокращенный день 

(9-часов), составленный с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образова-

тельной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 

приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника). 

   Режим работы ДГ: с 08.00 до 17.00, сокращенный день 9- часового пребывания с понедельника по 

пятницу, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные законодательством Россий-

ской Федерации. К началу учебного года утверждаются режимы дня с учетом контингента детей, 

возрастных групп. 

   Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

в ДГ соблюдаются следующие требования режим двигательной активности детей в течение дня ор-

ганизуется 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 меро-

приятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, фи-

зической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие ме-

дицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассей-

нах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических усло-

вий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатиче-

ским зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

 регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие детей; 

 соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДГ; 

 организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время ее проведе-

ния; 

 облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда во время проведения 

физкультурных занятий в зале и на прогулке; 

 проведение гигиенических процедур прохладной водой; 

 обширное умывание, мытье ног в летний период; 
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 утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года; 

 упражнения по коррекции осанки и плоскостопия; 

 использование различных видов оздоровительных гимнастик (корригирующая, пальчиковая, 

дыхательная, для глаз, артикуляционная), а также : речевых упражнений, игровой самомас-

саж; 

 профилактические осмотры врачами - специалистами; 

 соблюдение карантинных мероприятий; 

 проведение познавательных мероприятий по формированию основ здорового образа жизни, 

привития культуры питания с детьми, основ безопасности жизнедеятельности; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями) воспитанников по фор-

мированию основ ЗОЖ, ОБЖ; 

 консультационная работа педагогами по обеспечению безопасной эмоциональной среды, про-

ведению игр и упражнений на создание положительного и комфортного климата в группе; 

 организация оптимального двигательного режима; 

 оценка уровня физического развития воспитанников. 

 В  течение года педагоги заполняют лист здоровья детей. 

РЕЖИМ ДНЯ  (п. 35.17.  ФОП ДО) 
(Зимний период) 

Режимные процессы Разновозрастная дошкольная  группа 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, осмотр 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Спокойные игры, индивидуальная работа  8.20-8.35 8.20-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика (не менее 10 мин) 8.35-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Занятия (включая гимнастику- 2 мин, перерыв 

между занятиями не менее 10мин.) 

9.30 -  10.20 9. 30 - 10.40 

Второй завтрак 10.15-10.30 10.50-10.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюде-

ния, экспериментальная деятельность, труд) 

10.30 – 12.00 10.55 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, чтение художественной литературы, само-

стоятельная деятельность, индивидуальная работа 

15.35-16.15 15.35-16.15 

Прогулка или самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 

16.15 – 17.00 16.15 – 17.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(летний период) 

Режимные процессы Разновозрастная дошкольная  группа 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, осмотр 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Спокойные игры, индивидуальная работа  8.20-8.35 8.20-8.30 

Ежедневная утренняя гимнастика (не менее 10 мин) 8.35-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 8.45-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, занятия на про-

гулке (игры, наблюдения, экспериментальная дея-

9.20 – 12.00 9.20 – 12.00 
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тельность, труд), возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, чтение художественной литературы, само-

стоятельная деятельность, индивидуальная работа 

15.35-16.15 15.35-16.15 

Прогулка или самостоятельная деятельность детей. 

Уход домой. 

16.15 – 17.00 16.15 – 17.00 

 

3.8.Календарный план воспитания с учетом особенностей  
традиционных событий, праздников, мероприятий 

    Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и кален-

дарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам учреждения пространство 

для выбора форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют по-

требностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДГ в целом. 

Педагоги ДГ используют в работе календарь образовательных событий, приуроченных к государ-

ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России. Предложенные темы являются 

примерными, педагоги групп могут сократить, увеличить, заменить другими. Одной теме следует 

уделять не менее 1 недели. Тема недели находит отражение в РППС групп. 

2. Комплексно - тематическое планирование - внутренний инструмент, помогающий педагогу стро-

ить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Принцип сезонности учитывается в планировании занятий, совместной и самостоятельной деятель-

ности детей. Педагоги возрастных групп принимают решение самостоятельно об использовании 

и/или не использовании комплексно-тематического планирования в своей работе 

    План является единым для всей ДГ. 

  В план включены основные государственные и народные праздники, памятные даты из Примерно-

го перечня в календарном плане воспитательной работы ФОП. 

Приложение - 1        

 

Мес. №  Мероприятия  Праздники и памятные даты 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Здравствуй, 

детский сад. 

Развлечение День Знаний 1 сентября – День знаний 3 сен-

тября - День окончания Второй 

мировой войны, День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом 

2 Безопасность 

поведения 

Презентация по ОБЖ 

Выставка детских работ 

«Твои помощники на дороге» 

8 сентября - Международный 

день распространения грамотно-

сти 

3 Я вырасту здо-

ровым. 

Развлечение  «Я вырасту здо-

ровым» 

 

4 Народная куль-

тура и тради-

ции 

Экскурсия в библиотеку 27 сентября – День воспитателя 

и всех дошкольных работников 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Осень Праздник «Дедушек и 

бабушек» 

Рисуем  «Осень» 

1 октября - Международный 

день пожилых людей; 

Международный день музыки 

3 октября – День защиты 

животных 

5 октября - День учителя 

2 Азбука вежливо-

сти 

Акция «Подари лыбку» 

Викторина «Вежливые 

слова» 

07 октября – Всемирный день 

улыбки 
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3 Знай и уважай 

ПДД 

Выставка детских работ 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

16 октября – Всемирный день 

хлеба 

16октября – День отца в России 

4 Мое село. Экскурсия по селу. Рассмат-

ривание достопримечатель-

ностей и памятника села. 

28 октября - День бабушек и де-

душек (день внуков, внучат) 

28октября:Международный день 

анимации 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Человек и при-

рода 

Викторина «Овощное ассор-

ти». 
4 ноября – День народного един-

ства 

2 День народного 

единства 

 «Россия – родина моя» (бе-

седа о символах страны, ри-

сование флага, герба) 

7 ноября - День памяти военного 

парада 8 ноября - День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

10 ноября – День полиции 

3 День Удмуртии. Виртуальное путешествие 

«Столица Удмуртии - 

Ижевск» 

12 ноября - Синичкин день (по-

мощь зимующим птицам); 13 но-

ября – День доброты 

4 Пожарная без-

опасность. 

Игра  «Огонь – друг, огонь – 

враг» 

18 ноября - День рождения Деда 

Мороза 

5 День матери Чайная гостинная «Милая 

мамочка» 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери в России  

30 ноября - День Государствен-

ного герба Российской Федера-

ции 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Здравствуй, 

зимушка-зима 

 

Беседа «Здравствуй,  

зимушка зима»  

Выставка рисунков «Вол-

шебница зима» 

3 декабря - День неизвестного 

солдата; Международный день 

инвалидов 

4 декабря - День заказов 

подарков и написания писем 

Деду Морозу 

2 Безопасность 

зимой 

Презентация «Безопасность 

зимой» 

5 декабря - День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря - Международный день 

художник 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

3 «Поет зима, 

аукает» 

  Выставка рисунков «Зимние 

узоры» 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

4 Новый год Утренник «Новогодняя 

сказка»  

31 декабря – Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние канику-

лы. 

Фотовыставка «Зимние заба-

вы» 

7 января – Рождество Христово 

2 Народные 

праздники. 

Рождество и 

Колядки 

Спортивное развлечение «В 

гостях у снеговика» 

11 января - Всемирный день 

«Спасибо!» 

3 Опасные 

предметы 

Викторина «В стране сказок»  17 января – День детских 

изобретений 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Неделя здоровья Спортивное развлечение 

«Спортландия зовет!» 

24 января - Международный день 

эскимо  

27 января - День снятия блокады 

Ленинграда; День памяти жертв 

Холокоста 2 

9 января - День изобретения 

автомобиля 

2 Безопасност Викторина «Безопасность 

нам нужна»  

 

2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 3 Зима Просмотр презентаций. Раз-

влечение «Масленица» 

8 февраля - День российской 

науки 

4 

 

Материалы и их 

свойства 

 

Экскурсия в библиотеку 14 февраля – Международный 

день дарения книг;  

15 февраля - День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  

17 февраля - День спонтанного 

проявления доброты 

Защитники 

Отечества 

День родного языка  

 

Спортивное развлечение 

«Бравые солдаты» 

21 февраля - Международный 

день родного языка  

23 февраля – День защитников 

отечества 

М
а
р

т
 

1 Весна идет, 

весне дорогу 

Выставка детского творче-

ства «Весна-красна» 
 

2 Международный 

Женский 

день 8 марта 

 «Мама милая моя». 8 марта – Международный жен-

ский день 

3  Безопасность 

на прогулке 

 

Выставка рисунков 

«Безопасность на прогулке» 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

20 марта – Всемирный день 

земли 

21 марта – Международный 

день лесов  

22 марта – Всемирный день во-

ды 

4 Мир профессий Оформление альбома 

«В мире профессий» 

27 марта – Всемирный день те-

атра 

А
п

р
ел

ь
 

1 Неделя здоровья Развлечение «Веселые стар-

ты»  

1 апреля – Международный день 

птиц 

5апреля – Международный день 

спорта  

7 апреля – Всемирный день здо-

ровья 

2 Космические 

просторы 

Игра «Космосмическое пу-

тешествие» 

12 апреля – День авиации и кос-

монавтики 

3 Безопасность на 

прогулке 

Лепбук по ПБ 30апреля:День пожарной охраны 

 

4 День Земли. Выставка детского творче-

ства «Земля наш общий дом» 
22апреля: Всемирный день Земли 

 

 

 Неделя детской 

книги 

Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина. 
22апреля: Всемирный день Земли 
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М
а
й

 
1 Мое имя 

 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов 

23 апреля – Всемирный день 

книги 

2 День Победы Просмотр презентации 

«Помним всегда» 

9 мая – День Победы 

3 Безопасность на 

природе. 

Беседа   «Ядовитые расте-

ния» 
 

4 Насекомые Викторина «Мир насекомых» 18 мая – Международный день 

музеев 

19 мая - День детских обще-

ственных организаций России 

5 Лето Развлечение  «Выпуск в шко-

лу» 

24 мая – День славянской пись-

менности и культуры 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления на официальном сайте образовательного учреждения.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована  ОП ДО. 

    Образовательная программа дошкольного образования дошкольной грппы муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения Брызгаловская основная общеобразовательная школа ори-

ентирована на воспитание, развитие и обучение детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающих группу 

общеразвивающей направленности, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям: 

   - социально-коммуникативному развитию, 

   - познавательному развитию, 

   - речевому развитию, 

   - художественно-эстетическому развитию, 
    -физическому развитию. 

 
Содержание образовательного и воспитательного процесса выстроено в соответствии: 

 с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

 с требованиями Федеральной образовательной программы, 

 с нормативными документами, регламентирующими деятельность в области дошкольного об-

разования. 
    Реализация задач осуществляется в процессе различных видах детской деятельности. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в  которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения Про-

граммы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноцен-

ное развитие личности детей. 

   Программа состоит из обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплекс-

ность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

   Организационный раздел содержит: особенности организации предметно-пространственной сре-
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ды, описание материально-технического обеспечения Программы, особенности взаимодействия пе-

дагогического коллектива с семьями воспитанников. А так же включает распорядок и режим дня и  

комплексно-тематическое планирование. 
 

Используемые программы 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утверждена приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N1028. 

Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками ОУ, и планируемые результаты освоения 

образовательной программы.  

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и Федеральной программой дошкольного образова-

ния.   

Дошкольная группа в своей деятельности реализует следующие образовательные программы до-

школьного образования: «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в соответствии 

парциальной региональной программой дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём». Ижевск – 2014  Автор: А. М. Комарова, с учётом учебно-методического посо-

бия   М.М.Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г.Макеевой «Разговор о правильном питании» и методиче-

ского пособия «Логоритмические занятия в детском саду» - М: ТЦ Сфера, 2005.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия МКОУ Брызгаловская ООШ с семьями воспитанников - сохране-

ние и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное все-

стороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДГ и семьи возможно только при со-

блюдении основных правил: 

 Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

 Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение родитель-

ского авторитета, на уважение к родителям. 

 Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

 Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

 Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на положительные 

качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успех во что бы то 

ни стало). 

Участие родителей в жизни  ОУ                              Формы участия 

В проведении мониторинговых исследо-

ваний                                                                                   

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий охраны жизни и здо-

ровья воспитанников 

- Участие в субботниках по благоустройству территории;  

- Помощь в создании предметно-развивающей среды;  

- Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении  ОУ - Участие в работе родительского комитета, педагогическо-

го совета. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогиче-

ской культуры, расширение информаци-

онного поля родителей 

-наглядная информация - трансляция опыта семейного вос-

питания  

-памятки о важности семейного воспитания  

-участие в консультациях, родительских собраниях по рас-

пространению опыта семейного воспитания. 

В воспитательно-образовательном про-

цессе ОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

- Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

 - Совместные праздники, развлечения.  
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с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Встречи с интересными людьми  

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

Содержание организационного раздела:  

 режим дня   

 календарный учебный график  

 учебный план  

 тематический план  

 модель организации воспитательно – образовательного процесса  

 организация развивающей предметно-пространственной среды  

 материально-техническое обеспечение и оснащение  

Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной группы размещена 

на официальном сайте МКОУ Брызгаловская ООШ.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение - 1 

Учебный план  

дошкольной группы на 2024-2025 уч. год 

МКОУ Брызгаловская ООШ   

Базовый вид деятельно-

сти 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

Образовательные обла-

сти 

Младшая  груп-

па 
(3 – 4 лет) 

Старшая группа 
(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 

Обязательная часть 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружа-

ющим миром 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

 

1 раз 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

Обучение грамоте  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыкальная деятель-

ность 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Пояснительная записка к Учебному плану 
   Учебный план дошкольной группы МКОУ Брызгаловская ООШ на 2024-2025 учебный год  яв-

ляется локальным нормативным документом, регламентирующим требования к организации образо-

вательной деятельности в МКОУ Брызгаловская ООШ. 

   Учебный план дошкольной группы составлен на основе ФОП ДО и Основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаро-

вой (2016г) в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в 

силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федерации";  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядок органи-

зации и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам  дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года «№1155 «Об утверждении 

федеравльного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  (ФГОС); 

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

ции воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Устав МКОУ Брызгаловская ООШ; 

Игровая деятельность Ежедневно в режимных моментах, в совместной деятельности вос-

питателя и детей, в самостоятельной деятельности детей в течение 

дня. 
Безопасность 

Трудовая деятельность 

Итого 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Веселый язычок»  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Кружок «Разговор о пра-

вильном питании» 

 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

НРК «Мы в Удмуртии 

живем» 

Ежедневно в режимных моментах, в совместной деятельности вос-

питателя  

и детей, в самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

Итого 11 занятий 14 занятий 15 занятий 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Восприятие художествен-

ной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – модель-

ная деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно в рамках совместной деятельности воспитателя и детей  

в течение дня 

Дежурства  

Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя  гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 
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-  Образовательная программа дошкольного образования. 

 

В дошкольной группе функционирует 1 разновозрастная группа из 3 возрастных подгрупп: 

Вторая младшая подгруппа – от 3до 4 лет; 

Старшая подгруппа - от 5до 6 лет; 

Подготовительная к школе подгруппа – от 6 до 7 лет. 

  

   В структуре учебного плана выделяются инвариативная (обязательная часть) и вариативная 

часть  (часть формируемая участниками образовательного процесса). 

 

    Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физиче-

ское развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие» входит в расписание организованной образова-

тельной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса, так и во всех видах деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в  

образовательной области «Познавательное развитие» 

- в совместной деятельности воспитателя и детей, самостоятельной деятельности детей в течение 

дня по НРК на основе программы «Мы в Удмуртии живем»  Комаровой А.М.; 

- «Разговор о правильном питании» на основе программы «Разговор о правильном питании» 

Безруких М.М., Филлиповой Т.А. 

   В рамках образовательной области «Речевое развитие» еженедельно проводятся логоритми-

ческие занятия «Весёлый язычок» на основе методического пособия «Логоритмические5 занятия в 

детском саду», Картушина М.Ю.  

 

   Перерыв в образовательной деятельности организуется 1 раз в год: с 01.01.2025г. по 

08.01.2025г., который совпадает с новогодними праздниками. 

 

Продолжительность занятий для детей  от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

                                                                     от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

                                                                     от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе не превышает 30 минут; 

- в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа. 

        В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультурные минутки. 

Приложение - 2 

 

 

Календарный учебный график  

дошкольной группы 

на 2024-2025 учебный год  

МКОУ Брызгаловская ООШ  
Режим работы: с 8.00 до 17.00  

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Россий-

ской Федерации  

Начало учебного года: 02.09.2024г.  
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Окончание учебного года: 30.05.2025г. 

Продолжительность учебного года: 36 недель.  

Перерыв  – с 1 января по 8 января и с 1 июня по 31 августа 2025 года.   

Адаптационный период 

Диагностика 

02.09.2024– 06.09.2024  5 дней  

Образовательный период 02.09.2024 - 28.12.2024 17 недель 1 день 

Новогодние каникулы 29.12.2024 – 08.01.2025 11 дней 

Образовательный период 09.01.2025– 30.05.2025 19 недель  1 день 

Итоговая диагностика каче-

ства освоения программного 

материала воспитанниками 

12.05.2025 – 23.05.2025 2 недели 

Праздничные дни 04 ноября (1 день) - День народного единства 

29 декабря – 08 января (11дней) – Новогодние каникулы 

23- 24 февраля (2 дня)  - День защитника Отечества 

08-10 марта (3дня) - Международный женский день 

01-4 мая  (4дня) - Праздник Весны и Труда 

09-11 мая   (3 дня) - День Победы   

  Пояснительная записка к календарному учебному графику 

   Адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно младшего возраста).   Во 

время адаптационного периода в организации непосредственно образовательной деятельности про-

водятся занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, художественное 

творчество), игровая деятельность. 

 В летний период непосредственно-образовательная деятельность с детьми так же проводится эсте-

тически-оздоровительного цикла - музыка, физическая культура, изодеятельность, подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии, наблюдения, развлечения, драматизации, а также увеличи-

вается продолжительность прогулок.  

Итоговая диагностика проводится без перерыва образовательной деятельности. 

 Структура образовательного процесса:  

День делится на три блока:  

Утренний блок – продолжительность с 8.00 до 9.30 часов включает в себя:  

- совместную деятельность взрослого и детей;  

- самостоятельную деятельность детей.  

Образовательный блок – продолжительность с 9.30 до 11.00 часов – представляет собой организа-

цию непосредственно образовательной деятельности с детьми.  

Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 17.00 часов – включает в себя:  

- совместную деятельность взрослого и детей;  

- свободную самостоятельную деятельность детей;  

- кружки;  

- развлечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


