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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Составители  программы:  воспитатель  Делидова  Оксана  Михайловна  и  старший
воспитатель 1 к.к. Агейкина Наталья Валерьевна.

В  группе  четвертого-пятого  года  жизни  (от  3  до  5  лет)  реализуется  основная
общеобразовательная  программа  –  программа  дошкольного  образования  в  группах
общеразвивающей  направленности  (далее  Программа),  разработанная  на  основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования с
изменениями  http  ://  elearn  .  irro  .  ru  /  upload  /  files  /  personal  -  folders  /131141/  Modul  __1/  
FGOS  _  DO  _  s  _  izmeneniyami  _2023  g  .  pdf  

 Федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие
нормативно-правовые документы:

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период до 2024 года»;

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об
утверждении  основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

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

‒ Федеральный закон  от  31  июля  2020  г.  № 304-ФЗ «О внесении  изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  по  вопросам
воспитания обучающихся»

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  и статью  1
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

‒ распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №
999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;

‒ федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в
редакции  приказа  Минпросвещения  России  от  8  ноября  2022  г.  №  955,
зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

‒ федеральная  образовательная  программа  дошкольного  образования
(утверждена  приказом  Минпросвещения  России  от  25  ноября  2022  г.  №  1028,
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);

‒ Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля
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2020  года  №  373,  зарегистрировано  в  Минюсте  России  31  августа  2020  г.,
регистрационный № 59599);

‒ Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и
молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  № 28,  зарегистрировано  в  Минюсте
России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);

‒ Устав  Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Староартинская  средняя  общеобразовательная  школа»  утвержденным  приказом
Управления образования Администрации Артинского городского округа № 219-од  от
22.11.2018 г.;

‒ Программа развития МАОУ «Староартинская СОШ»;
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Обучение и воспитание в группе ведется на русском языке.
Программа  реализуется  в  течение  всего  периода  времени  (в  течение  дня)

пребывания ребенка в детском саду.
Программа  отвечает  образовательному  запросу  социума,  обеспечивает  развитие

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом  их  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и  физиологических
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального  общего  образования,  на  основе  индивидуального  подхода  к  детям
дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов
деятельности.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений.  Обе  части  являются  взаимодополняющими  и
необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 
‒ воспитание  и  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  как  гражданина

Российской Федерации,  формирование  основ  его  гражданской  и  культурной
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО),
ориентированного  на  приобщение детей  к  духовно-нравственным и  социокультурным
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и
обучения  детей  от  рождения  до  поступления  в  начальную  школу,  обеспечивающего
ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО,
вне зависимости от места и региона проживания.

В части,  формируемой участниками образовательных отношений,  представлены
выбранные  участниками  образовательных  отношений  программы,  направленные  на
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках
(парциальные  образовательные  программы),  отобранные  с  учетом  приоритетных
направлений,  климатических  особенностей,  а  также  для  обеспечения  коррекции
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нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей:
           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Программа  представляет  собой  учебно-методическую  документацию,  в  составе
которой:

‒ рабочая программа воспитания; 
‒ режим и распорядок дня группы;
‒ учебный план1;
‒ календарный учебный график2;
‒ календарный план воспитательной работы.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  в  Программе  содержится  целевой,

содержательный и организационный разделы.
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к

ее  формированию;  планируемые  результаты  освоения Программы;  характеристики
особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы
к педагогической диагностике планируемых результатов.

Содержательный раздел Программы включает описание:
‒ задач  и  содержания  образовательной  деятельности  по  каждой  из

образовательных областей обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное,
речевое,  художественно-эстетическое,  физическое  развитие)  в  соответствии  с
федеральной  программой  и  с  учетом  используемых  методических  пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания. 

‒ вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Федеральной
программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов; 

‒ особенностей  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик;

‒ способов поддержки детской инициативы; 
‒ особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

обучающихся; 
‒ образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений

развития детей.
Содержательный  раздел  включает  рабочую  программу  воспитания,  которая

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение
детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Организационный раздел Программы включает описание: 
‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 
‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 
‒ материально-техническое обеспечение Программы;
‒ обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и

воспитания.
1 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2 Там же
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В  разделе  представлены  режим  и  распорядок  дня,  календарный  план
воспитательной работы.

Режим  работы  группы  составляет  5  дней  в  неделю,  с  7.30  до  18.00  (в
предпраздничные дни с 7.30 до 17.00).  Выходные: суббота,  воскресенье,  праздничные
дни, установленные в соответствие с действующим законодательством. 

Основными  участниками  реализации  программы  являются:  дети  дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги, заинтересованные лица.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО (РАННИЙ/ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)

2.1. Пояснительная записка
Программа   определяет  содержание  и  организацию образовательной  деятельности  на
уровне дошкольного образования. 

2.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Целью  Программы  является  разностороннее  развитие  ребёнка  в  период

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе

духовно-нравственных  ценностей  российского  народа,  исторических  и  национально-

культурных традиций.

К  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям  относятся,

прежде  всего,  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,

гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие

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

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов

России3.

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учетом  возрастных,  индивидуальных

психологических  и  физиологических  особенностей  и  направлена  на  решение  задач

следующих задач:

 обеспечение  единых  для  Российской  Федерации  содержания  ДО  и

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым

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

патриотизм,  гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,

созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и

преемственность  поколений,  единство  народов  России;  создание  условий  для

3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- нравственных
ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).
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формирования  ценностного  отношения  к  окружающему  миру,  становления  опыта

действий и поступков на основе осмысления ценностей;

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

 создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей

дошкольного  возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и

индивидуальных возможностей;

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

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения

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

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и

достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального

общего образования.
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,
социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -
преемственность  образовательных  программ  дошкольного  и  начального  общего
образования);

 создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединения 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;

 формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
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 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

В ходе реализации Программы учитываются:

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее –
особые  образовательные  потребности),  индивидуальные  потребности  отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

  возможности освоения ребенком образовательной программы на разных этапах 
ее реализации (младенческий, ранний, дошкольный).

2.1.2. Принципы и подходы к формировании Программы

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, установленных

ФГОС ДО:

1) полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,

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

2) построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе

содержания своего образования, становится субъектом образования;

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

совершеннолетних  членов  семьи,  принимающих  участие  в  воспитании  детей

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников

(далее вместе - взрослые);

4) признание  ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных

отношений;

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

6) сотрудничество ДОО с семьей;

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

государства;

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в

различных видах деятельности;

9) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);

10) этнокультурной ситуации развития детей.
1.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

*Возрастные  особенности  развития  детей  и  задачи  развития  для  каждого

возрастного  периода  Программы  совпадают  с  Федеральной  образовательной

программой  дошкольного  образования,  утвержденной  приказом  Министерства

просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 (п.15.1-15.3).
1.2.1.  Вторая младшая группа (четвертый год жизни)

Росто-весовые характеристики
Средний вес у мальчиков к  четырем годам достигает 17 кг,  у  девочек – 16 кг.
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Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см.
Функциональное созревание

В данном возрасте  уровень  развития  скелета  и  мышечной  системы  определяет
возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов.

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания,
кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ.

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата
проекционной и ассоциативной коры больших полушарий.

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный,
непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает
формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую
информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у
ребенка интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается
формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи.

В три-четыре года  внимание ребѐнка носит непроизвольный,  непосредственный
характер. Отмечается  двусторонняя  связь  восприятия  и  внимания  –  внимание
регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов –
индивидуальных  единиц  восприятия  – переходят  к  сенсорным эталонам  – культурно
выработанным  средствам  восприятия.  К  концу младшего  дошкольного  возраста  дети
могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве  группы
детского сада,  а  при определенной организации образовательного процесса и во всех
знакомых ему помещениях образовательной организации.

Детские  виды  деятельности.  Система  значимых  отношений  ребенка  с
социальной  средой определяется  возможностями  познавательной  сферы,  наличием
образного  мышления,  наличием самосознания и начальными формами произвольного
поведения (действие по инструкции, действие  по  образцу).  Социальная  ситуация
развития  характеризуется  выраженным  интересом ребенка  к  системе  социальных
отношений  между  людьми  (мама-дочка,  врач-пациент),  ребенок хочет  подражать
взрослому,  быть  «как  взрослый».  Противоречие  между  стремлением  быть  «как
взрослый»  и  невозможностью  непосредственного  воплощения  данного  стремления
приводит  к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него
форме отображает систему  человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет
нормы и правила  общения  и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра
детей в три-четыре года отличается однообразием  сюжетов,  где  центральным
содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в
индивидуальной  форме,  либо  в  паре,  нарушение  логики  игры ребенком не
опротестовывается.

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности,
формируются  первичные  навыки  рисования,  лепки,  конструирования.  Графические
образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки
могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет.
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под
руководством взрослого вылепить простые предметы.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

Коммуникация и социализация.  В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-
деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-
познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со
сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что
определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать
действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-
индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется
конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве
средства самопознания.

Саморегуляция.  В  три  года  у  ребенка  преобладает  ситуативное  поведение,
произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может
действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени
побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют
регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать
действия ребенка.

Личность  и  самооценка.  У  ребенка  начинает формироваться  периферия
самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных
умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать
свои достижения с достижениями  сверстников,  что  может  повышать  конфликтность
между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности.

1.2.2. Средняя группа (пятый год жизни)
Росто-весовые характеристики
Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек
изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в
четыре года до 110 см в пять лет.

Функциональное созревание
Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и
межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но
проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек.

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте
является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но
эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает
формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает.
Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов.

К  концу  пятого  года  жизни  восприятие  становится  более  развитым.
Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на

11



сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами
обследования. Наряду с действиями идентификации  и  приравнивания  к  образцу,
интенсивно  формируются  перцептивные  действия наглядного  моделирования  (в
основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.  Основной
характеристикой  мышления  детей  четырех-пяти  лет  является  эгоцентризм.  Наряду  с
интенсивным развитием  образного  мышления  и  расширением  кругозора,  начинает
формироваться  наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется
воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех
лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного
внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция,
расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится  предметом
активности  детей.  Для  детей  данного  возраста  характерно  словотворчество. Интерес
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона
речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и
любознательности.

Детские виды деятельности.  На пятом году жизни ребенок осваивает сложную
систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая
игра, где центральным содержанием выступает  моделирование  системы человеческих
отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают
игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в
ходе  распределения  ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит
процессуальный, творческий характер. Детям  доступны  игры  с  правилами,
дидактические  игры. Развивается  изобразительная  деятельность. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца  на
начало  рисования.  Дети могут рисовать основные  геометрические  фигуры,  вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по
образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также
планирование последовательности действий.

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук.
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно

формируются внеситуативные  формы  общения,  в  частности  –  внеситуативно-
познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять
лет.  У  детей  формируется  потребность  в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит  к  их  повышенной
обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет собой возрастной
феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма
общения,  что  определяется  развитием  развернутой  сюжетно-ролевой  игры  и
совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных
отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую
значимость сверстника,  ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со
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стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного
возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми,
определяющая социометрический статус каждого ребенка.

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль
регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть
компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В
игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил,
заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в
ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и
регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда,
смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.).

Личность  и  самооценка.  У  ребенка  интенсивно  формируется  периферия
самосознания, продолжает  формироваться  дифференцированная  самооценка.  Оценка
взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов
деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер
самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-
сегодня-завтра, было-будет).

1.3. Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО спецификой дошкольного возраста и системные
особенности  ДО  делают  неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  планируемые
результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики
возможных  достижений  ребёнка  дошкольного  возраста  на  разных  возрастных
этапах и к завершению ДО.

В соответствии  с  периодизацией  психического  развития  ребёнка  согласно
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста:  младенческий  (первое  и  второе  полугодия  жизни),  ранний (от  одного
года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет).

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем
годам»  и  так  далее  имеют  условный  характер,  что  предполагает  широкий
возрастной  диапазон  для  достижения  ребёнком  планируемых  результатов.  Это
связано  с  неустойчивостью,  гетерохронностью  и  индивидуальным  темпом
психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении
критических  периодов.  По  этой  причине  ребёнок  может  продемонстрировать
обозначенные  в  планируемых  результатах  возрастные  характеристики  развития
раньше или позже заданных возрастных ориентиров.

Степень  выраженности  возрастных  характеристик  возможных достижений
может  различаться  у  детей  одного  возраста  по  причине  высокой
индивидуализации  их  психического  развития  и  разных  стартовых  условий
освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть
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констатированы как трудности ребёнка  в  освоении образовательной программы
ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.

1.3.1. Планируемые результаты в дошкольном возрасте

К четырем годам:

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в  двигательной деятельности,  с

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных

ролей в  игре,  выполняет  простейшие  правила  построения и  перестроения,  выполняет

ритмические упражнения под музыку;

ребёнок  демонстрирует  координацию  движений  при  выполнении  упражнений,

сохраняет  равновесие  при  ходьбе,  беге,  прыжках,  способен  реагировать  на  сигналы,

переключаться с  одного движения на другое,  выполнять движения в  общем для всех

темпе;

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах,

положительно влияющих на здоровье;

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в

первом лице;

ребёнок  откликается  эмоционально  на  ярко  выраженное  состояние  близких  и

сверстников  по  показу  и  побуждению взрослых;  дружелюбно  настроен  в  отношении

других детей;

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с

определенными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нельзя»),  демонстрирует

стремление к положительным поступкам;

ребёнок  демонстрирует  интерес  к  сверстникам  в  повседневном  общении  и

бытовой  деятельности,  владеет  элементарными  средствами  общения  в  процессе

взаимодействия со сверстниками;

ребёнок  проявляет  интерес  к  правилам  безопасного  поведения;  осваивает

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе

совместной деятельности;

ребёнок произносит  правильно в  словах все  гласные и  согласные звуки,  кроме

шипящих  и  сонорных,  согласовывает  слова  в  предложении  в  роде,  числе  и  падеже,

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений,
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пересказывает  знакомые  литературные  произведения,  использует  речевые  формы

вежливого общения;

ребёнок  понимает  содержание  литературных  произведений  и  участвует  в  их

драматизации,  рассматривает  иллюстрации в  книгах,  запоминает небольшие потешки,

стихотворения, эмоционально откликается на них;

ребёнок  демонстрирует  умения  вступать  в  речевое  общение  со  знакомыми

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые

распространенные  предложения;  проявляет  речевую  активность  в  общении  со

сверстником;

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;

ребёнок  демонстрирует  познавательную  активность  в  деятельности,  проявляет

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности

со  взрослыми  и  сверстниками  полученные  представления  о  предметах  и  объектах

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера;

ребёнок  проявляет  потребность  в  познавательном  общении  со  взрослыми;

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств

предметов,  к  простейшему  экспериментированию  с  предметами  и  материалами:

проявляет элементарные представления о  величине,  форме и количестве  предметов и

умения сравнивать предметы по этим характеристикам;  ребёнок  проявляет  интерес  к

миру, к себе и окружающим людям;

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте,

его названии, достопримечательностях и традициях;

ребёнок  имеет  представление  о  разнообразных  объектах  живой  и  неживой

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства,

различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о

сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой,

положительно  относится  ко  всем  живым  существам,  знает  о  правилах  поведения  в

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред;

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы

из  глины и  теста,  видоизменять  их  и  украшать;  использовать  простые  строительные

детали для создания постройки с последующим её анализом;

ребёнок  с  интересом  вслушивается  в  музыку,  запоминает  и  узнает  знакомые

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы,

передает их в движении;

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль

и  действует  от  имени  героя,  строит  ролевые  высказывания,  использует  предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов;
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ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил,  в театрализованных

играх  разыгрывает  отрывки  из  знакомых  сказок,  рассказов,  передает  интонацию  и

мимические движения.

К пяти годам:

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям

с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата,  испытывает

потребность в двигательной активности;

ребёнок  демонстрирует  координацию,  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,

ловкость,  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  активно  и  с  интересом  выполняет

основные  движения,  общеразвивающие  упражнения  и  элементы  спортивных

упражнений,  с  желанием  играет  в  подвижные  игры,  ориентируется  в  пространстве,

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность;

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно

охарактеризовать  свое  самочувствие,  привлечь  внимание  взрослого  в  случае

недомогания;

ребёнок  стремится  к  самостоятельному  осуществлению  процессов  личной

гигиены, их правильной организации;

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к

его словам и мнению, стремится к познавательному,  интеллектуальному общению со

взрослыми:  задает  много  вопросов  поискового  характера,  стремится  к  одобряемым

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие;

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и

«пожалуйста»;

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к

признанию и уважению сверстников;

ребёнок  познает  правила  безопасного  поведения  и  стремится  их  выполнять  в

повседневной жизни;

ребёнок самостоятелен в самообслуживании;

ребёнок  проявляет  познавательный  интерес  к  труду  взрослых,  профессиям,

технике; отражает эти представления в играх;

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей,  охотно включается в

совместный труд со взрослыми или сверстниками;

ребёнок  инициативен  в  разговоре,  использует  разные  типы  реплик  и  простые

формы  объяснительной  речи,  речевые  контакты  становятся  более  длительными  и

активными;

ребёнок  большинство  звуков  произносит  правильно,  пользуется  средствами

эмоциональной и речевой выразительности;
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ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью

взрослого составляет описательные рассказы и загадки;

ребёнок  проявляет  словотворчество,  интерес  к  языку,  с  интересом  слушает

литературные тексты, воспроизводит текст;

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том,

как он был создан;

ребёнок  проявляет  стремление  к  общению  со  сверстниками  в  процессе

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает

со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной;

отличается высокой активностью и любознательностью;

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности

объектов  природы,  обследовательские  действия;  объединяет  предметы  и  объекты  в

видовые категории с указанием характерных признаков;

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки

сделать логические выводы;

ребёнок  с  удовольствием  рассказывает  о  себе,  своих  желаниях,  достижениях,

семье,  семейном  быте,  традициях;  активно  участвует  в  мероприятиях  и  праздниках,

готовящихся  в  группе,  в  ДОО,  имеет  представления  о  малой  родине,  названии

населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах;

ребёнок  имеет  представление  о  разнообразных  представителях  живой  природы

родного  края,  их  особенностях,  свойствах  объектов  неживой  природы,  сезонных

изменениях  в  жизни  природы,  явлениях  природы,  интересуется  природой,

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила

поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными,

беречь их;

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением

непосредственно  сравнивать  предметы  по  форме  и  величине,  различает  части  суток,

знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня,

завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления

для познания окружающей действительности;

ребёнок  проявляет  интерес  к  различным  видам  искусства,  эмоционально

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;

ребёнок  проявляет  себя  в  разных  видах  музыкальной,  изобразительной,

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;

ребёнок  использует  накопленный  художественно-творческой  опыт  в

самостоятельной  деятельности,  с  желанием  участвует  в  культурно-досуговой

деятельности  (праздниках,  развлечениях  и  других  видах  культурно-досуговой

деятельности);
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ребёнок  создает  изображения  и  постройки  в  соответствии  с  темой,  используя

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;

ребёнок  называет  роль  до  начала  игры,  обозначает  новую роль  по  ходу  игры,

активно  использует  предметы-заместители,  предлагает  игровой  замысел  и  проявляет

инициативу  в  развитии  сюжета,  активно  включается  в  ролевой  диалог,  проявляет

творчество в создании игровой обстановки;

ребёнок  принимает  игровую задачу  в  играх  с  правилами,  проявляет  интерес  к

результату,  выигрышу;  ведет  негромкий  диалог  с  игрушками,  комментирует  их

«действия» в режиссерских играх.

1.4. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена

на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей,

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она

позволяет  выявлять  особенности  и  динамику  развития  ребёнка,  составлять  на  основе

полученных  данных  индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения

образовательной  программы,  своевременно  вносить  изменения  в  планирование,

содержание и организацию образовательной деятельности.

Цели  педагогической  диагностики,  а  также  особенности  её  проведения

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться

оценка индивидуального развития детей4,  которая осуществляется педагогом в рамках

педагогической  диагностики.  Вопрос  о  её  проведении  для  получения  информации  о

динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах

организации и методах решается непосредственно ДОО.

Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  ДО

заданы  как  целевые  ориентиры  ДО  и  представляют  собой  социально-нормативные

возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  разных  этапах

дошкольного детства;

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

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

формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей  и  основой  объективной

оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и

подготовки детей5;

освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся6.

4 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО.
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО.

18



Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики

на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста,  на  основе которой

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее

планирование.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его

образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его

развития);

оптимизации работы с группой детей.

Периодичность  проведения  педагогической  диагностики  определяется  ДОО.

Оптимальным  является  её  проведение  на  начальном  этапе  освоения  ребёнком

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную

группу  (стартовая  диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения  программы  его

возрастной  группой  (заключительная,  финальная  диагностика).  При  проведении

диагностики  на  начальном  этапе  учитывается  адаптационный  период  пребывания

ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет

выявить индивидуальную динамику развития ребёнка.

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  проводится

педагогом  в  произвольной  форме  на  основе  малоформализованных  диагностических

методов:  наблюдения,  свободных  бесед  с  детьми,  анализа  продуктов  детской

деятельности  (рисунков,  работ  по  лепке,  аппликации,  построек,  поделок  и  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.

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка.

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных

этапах  дошкольного  детства  в  соответствующих  образовательных  областях.  Педагог

наблюдает  за  поведением ребёнка  в  деятельности  (игровой,  общении,  познавательно-

исследовательской,  изобразительной,  конструировании,  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  ребёнком  личностных  качеств,

деятельностных  умений,  интересов,  предпочтений,  фиксирует  реакции  на  успехи  и

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.

Наблюдая  за  поведением  ребёнка,  педагог  обращает  внимание  на  частоту

проявления  каждого  показателя,  самостоятельность  и  инициативность  ребёнка  в

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости
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показателя.  Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет  определить  зону

актуального  и  ближайшего  развития  ребёнка.  Инициативность  свидетельствует  о

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии.

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог

выбирает  самостоятельно.  Оптимальной  формой  фиксации  результатов  наблюдения

может являться  карта  развития ребёнка.  Педагог  может составить её  самостоятельно,

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация

данных  наблюдения  позволит  педагогу  выявить  и  проанализировать  динамику  в

развитии  ребёнка  на  определенном  возрастном  этапе,  а  также  скорректировать

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка

и его потребностей.

Результаты наблюдения могут быть дополнены 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  может  осуществляться  на  основе

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий

работ  по  лепке,  построек,  поделок  и  другого).  Полученные  в  процессе  анализа

качественные  характеристики  существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и

другой деятельностью).

Педагогическая  диагностика  завершается  анализом  полученных  данных,  на

основе  которых  педагог  выстраивает  взаимодействие  с  детьми,  организует  Pill 1С,

мотивирующую  активную  творческую  деятельность  обучающихся,  составляет

индивидуальные  образовательные  маршруты  освоения  образовательной  Программы,

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей

(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи). Участие ребёнка в

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных

представителей).  Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической

помощи.
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1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

(четвертого и пятого года жизни) в детском саду с. Старые Арти

1)  Характеристика особенностей развития,  в  том числе  (психофизического
здоровья) детей раннего и дошкольного возраста. 

2) Общие сведения о детях
Таблица 1
Общие сведения о детях, посещающих детский сад с. Старые Арти

Возрастная  категория,
название группы (по уставу)

Количество
групп

Количество
детей

Девочки Мальчики 

От 3  до  5  лет  младше-средняя
группа

1 18 9 9

Таким  образом,  в  2023-24  учебном  году  в  детском  саду  с.  Старые  Арти
функционируют 3 группы, которые посещают  18 воспитанников от  3 до  5 лет.  Из  18
воспитанников 9 девочек и 9 мальчиков.

Таблица 2
Распределение детей по группам здоровья  

Число детей в ДОУ Группы здоровья

1 2 3 4
18 1 (2%)  46 (96 %) 1 (2%) 0

– с нарушениями речи 10 чел. – 21 %;
– аллерго-дерматозные – 5 чел. – 18 %;
Таким  образом  в  группе отсутствуют  дети-инвалиды,  но  есть  дети,  имеющие

нарушения здоровья и развития. 
Демографическая ситуация в детском саду с. Старые Арти благополучна, все дети

от  2  до  8  лет  возраста  охвачены  образовательной  деятельностью.  Очередь  в  ДОУ
составляет – 4 чел. (дети от 0 до 2 лет)

3) Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание детей в детский сад с. Старые Арти в соответствии с

договором в пределах должностных обязанностей оказывается медицинским работником
ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» в Староартинском фельдшерско-
акушерском  пункте.  Медицинский работник  несет  ответственность  за  здоровье  и
физическое  развитие  детей,  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.

4) Характеристика семей воспитанников

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия  с  родителями,  взаимопонимание  и  сотрудничество,  на  основе
информации об особенностях семей воспитанников и их характеристик.

Таблица 3

Детский сад с. Старые Арти
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2023-2024

Количество детей Всего: 18 (100%)
Инвалиды 0 (0,0 %)

Особенности семьи Всего семей: 34 (100 %)
Полные семьи 25 (74 %)
Одинокие 4 (12 %)

4 (12 %)
1 (3 %)

В разводе
Вдовы (цы)
Опекуны 0
Из них многодетные 23 (68 %)

Большинство  родителей  воспитанников  являются  активными  участниками
организации  и  проведения  праздников,  экскурсий,  выставок,  конкурсов   и  др.
мероприятий в группе и детском саду. 

5) Природно-климатические условия.
С  учетом  особенностей  климата,  природных  условий  сельской  местности,

близлежащих  водоемов  (река  Сенная,  река  Артя),  лесной  зоны  (березовый  лес  и
сосновый лес),  находящихся  в  шаговой  доступности  поля,  луга,  лога  и  близлежащей
дороги,  благоприятного  состояния  экологической  обстановки,  здоровья  детей,
проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных моментов, прогулка.

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и
особенностями  Свердловской  области,  воспитание  любви  к  родной  природе,  через
экосистемы села (лес, луг, овраг, река, родник). 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не
менее,  график  образовательного  процесса  составляется  в  соответствии  с  выделением
двух периодов: 

–  холодный  период  -  образовательный:  (сентябрь-май),  составляется
определенный  режим  дня  и  осуществляется  планирование  непосредственно
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

–  летний  период  -  оздоровительный  (июнь-август),  для  которого  составляется
другой  режим  дня,  осуществляется  оздоровительная  и  культурно-досуговая
деятельность. 

При  планировании  образовательной  деятельности  во  всех  возрастных  группах
вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические
и  природные  особенности  ближайшего  окружения,  два  раза  непосредственно
образовательная деятельность со старшими детьми по физическому развитию проводится
в зале и один раз – на воздухе.

Прогулки  с  детьми  в  холодный  период  предусматриваются  в  соответствии  с
требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Продолжительность прогулки определяется в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
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Прогулки  организуются  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня  и  во  вторую
половину дня - перед уходом детей домой в летний период прием детей осуществляется
на улице.

В  условиях  холодной  уральской  зимы,  когда  световой  день  уменьшается  до  7
часов,  количество  прогулок  и  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,
осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не
проводятся при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с.

Особое  внимание  уделяется  одежде  детей,  которая  должна  соответствовать
погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах
(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).

6) Социокультурные условия:
По  существующим  критериям  с.  Старые  Арти  можно  назвать

сельскохозяйственным,  а  СПК  «Искра»  основным  предприятием  в  Староартинской
сельской администрации. 

В  с.  Старые  Арти  также  функционируют  Филиал  Староартинский  Артинской
центральной  библиотеки,  Староартинская  сельская  библиотека,  ГБУЗ  СО «Артинская
центральная районная больница»  Староартинский фельдшерско-акушерский пункт, МУ
ЦКС АГО Дом культуры с. Старые Арти, почтовое отделение.

Специфика  экономических  условий  с.  Старые  Арти  учтена  в  комплексно-
тематическом  плане  образовательной  работы  с  детьми  в  таких  формах,  как  акции,
проекты,  праздники,  культурные  традиции,  мероприятия,  проводимые  в  летний
оздоровительный период.

При разработке Программы введены темы, направленные на ознакомление детей с
профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие
ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.

В ходе реализации создания единого социокультурного комплекса в детском саду
имеются договоры о взаимоотношениях между Учреждением и родителями (законными
представителями)  детей,  посещающих  учреждение,  договор  о  сотрудничестве  с
Филиалом  Старо-Артинским  Артинской  центральной  библиотеки,  Староартинской  и
Пантелейковской  сельскими  библиотеками,  договор  о  безвозмездном  сотрудничестве
между ГОУ СО СРЦН «ПОЛЯНКА» Артинского района., ГБУЗ СО "Артинская ЦРБ" об
оказании медицинских услуг.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Пояснительная записка

Согласно  проведенного  анализа  запросов  родителей  (законных  представителей)
воспитанников в детском саду с. Старые Арти  на основе проведенного анкетирования
были  определены  парциальные  программы  для  детей  дошкольного  возраста:  по
музыкальному  воспитанию  -  программа «Ладушки»  И.  Каплуновой,  И.
Новоскольцевой;  парциальная образовательная программа дошкольного образования  -
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программа  «СамоЦвет» О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. Дягилевой, О. В.
Закревской https://www.irro.ru/structure/556/, ориентированной  на духовно-нравственные
и социокультурные  ценности  и  традиции  страны,  региона  Среднего  Урала,  народа  и
народностей,  культурное  окружение,  географические  условия,  экономические  цели  и
стратегии  развития  региона  Среднего  Урала  и  другие  аспекты  окружающей
образовательную организацию среды.

Цели и задачи реализации Программы

Ведущие  цели Программы  «СамоЦвет»  – создание благоприятных условий для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства  и  обеспечение  равенства
возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении  качественного  дошкольного
образования;  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  развитие
психофизиологических  особенностей  и  физических  качеств  в  соответствии  с
возрастными и  индивидуальными особенностями,  подготовка  к  жизни в  современном
обществе  в  ходе  освоения  традиционными  и  инновационными  социальными  и
культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста: 
1.  Содействовать  дальнейшему  развитию  поисково-практических  действий:

расширению  арсенала  исследовательских,  трудовых,  учебных  действий,  способов
получения  информации;  обучению доступным способам фиксирования информации –
свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с
помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели. 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного
образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении. 

3.  Содействовать  формированию  опыта  рефлексии  (самопонимания,
самопрезентации). 

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания
других, презентации совместных действий. 

5.  Способствовать  формированию  навыка  элементарного  саморегулирования
активности. 

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества. 
7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к

разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни
(образовательной организации, (села), страны). 

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни. 
9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств

(силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.).

Принципы и подходы к формированию Программы

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
учитываются  принципы  и  подходы  к  её формированию  в  соответствии  с
парциальными,  авторскими  образовательными  иными  программами,  методическими
пособиями: 
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Принципы парциальной образовательной программе дошкольного образования -
программа  «СамоЦвет» О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. Дягилевой, О. В.
Закревской (см.ссылку на программу стр. 6-26) https://www.irro.ru/structure/556/ .

Методологические  подходы  парциальной  образовательной  программе
дошкольного  образования  -  программа  «СамоЦвет» О. А. Трофимовой,  О.  В.
Толстиковой,  Н.  В.  Дягилевой,  О.  В.  Закревской  (см.ссылку  на  программу)
https://www.irro.ru/structure/556/ .

- культурологический
- личностный подход
Программа  построена  с  учетом  методологических  принципов  развития  ребенка

вообще  и  с  учетом  возрастных  закономерностей  психического  развития  ребенка  на
каждом возрастном этапе.

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович,
А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.

Возрастной  подход  к  развитию  психики  ребенка  учитывает,  что  психическое
развитие  на  каждом  возрастном  этапе  подчиняется  определенным  возрастным
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека.
Культурно-исторический  подход  к  развитию  психики  человека,  предложенный

Л.С.Выготским,  рассматривает  формирование  психики  в  онтогенезе  как  феномен
культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л.С.Выготского наиболее
полно  отражает  качественный  подход  к  развитию  ребенка.  В  рамках  этого  подхода
развитие  определяется  как  «...процесс  формирования  человека  или  личности,
совершающийся  путем  возникновения  на  каждой  ступени  новых  качеств,
специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития,
но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956).

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин,
А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.

Все  поведение  ребенка  определяется  непосредственными  и  широкими
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные
мотивы  поведения  развиты  еще  слабо,  а  потому  в  этот  возрастной  период
деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из
этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.

Программа исходит из положения, что  в основе развития лежит  прежде всего
эволюция поведения и интересов ребенка,  изменение  структуры направленности его
поведения.  Идея  о  поступательном  развитии  ребенка  главным  образом  за  счет  его
личностного развития принципиально противоположна господствующим в современной
педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.

Деятельностный  подход (А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин,  А.В.Запорожец,
В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.

В  рамках  деятельностного  подхода  деятельность  наравне  с  обучением
рассматривается  как  движущая  сила  психического  развития.  В  каждом  возрасте
существует  своя  ведущая  деятельность,  внутри  которой  возникают  новые  виды
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деятельности,  развиваются  (перестраиваются)  психические  процессы  и  возникают
личностные новообразования. 

Значимые  для  разработки  Программы  характеристики,  в  том  числе  особенностей  развития
воспитанников

1) национально-культурные и этнокультурные особенности.
Дети  дошкольного  возраста,  посещающие  детский  сад  с.  Старые  Арти,

воспитываются в русских семьях, в которых общаются на русском языке. Отсутствуют
семьи воспитанников, в которых мама и папа имеют разные национальности. 

Однако  в содержании  образовательной  программы  учитывается
многонациональность,  многоконфессиональность  Уральского  региона.  Сильные
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции).  

Отбор  произведений  народов  Среднего  Урала  осуществляется  с  учетом
национально-культурных  традиций  (русские,  марийцы),  образцов  национального
русского и марийского фольклора,  народных художественных промыслов (вышивание
национальным  узором,  ткание  половиков)  при  ознакомлении  детей  с  искусством,
народными играми,  средствами оздоровления в  условиях сельской местности.  Особое
внимание  к  формированию  у  детей  понимания  принадлежности  к  определенной
социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык,
традиционные  ценности  и  культура;  формированию  толерантного  и  уважительного
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить
возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежностью.

Дети приобщаются к национально-культурным традициям, знакомятся с обычаями
народов Среднего Урала, праздниками, мероприятиями через:
- поговорки и пословицы; 
- загадки;
- песни;
- игры;
- народную игрушку;
- декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала; 
- природные богатства земли Уральской. 
Традиции и обычаи русского татарского и марийского народов, праздники, мероприятия.

2) Характеристика интересов (увлечений детей) выявленная на основе наблюдения
за детьми:

В ходе наблюдений за детьми группы выявлены их интересы и увлечения:
Все  дети  без  исключения  проявляют  интерес  к  игре  на  детских  музыкальных

инструментах. 
Дети любят конструировать из разных видов конструктора.

Планируемые результаты освоения Программы

Парциальной  образовательной  программы  дошкольного  образования  -  программа
«СамоЦвет» О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. Дягилевой, О. В. Закревской
(см.ссылку на программу стр. 26) https://www.irro.ru/structure/556/ .
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Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов

Педагогическая  диагностика   достижений  планируемых  результатов  в  Парциальной
образовательной  программе  дошкольного  образования  -  программа  «СамоЦвет»
О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. Дягилевой, О. В. Закревской представлена на
стр. 36-39 Программы https://www.irro.ru/structure/556/ .
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III.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 
областям

Программа  определяет  содержательные  линии  образовательной  деятельности,
реализуемые  ДОО по  основным  направлениям  развития  детей  дошкольного  возраста
(социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического, физического развития).

В  каждой  образовательной  области  сформулированы  задачи  и  содержание
образовательной  деятельности,  предусмотренное  для  освоения  в  каждой  возрастной
группе  детей  в  возрасте  от  двух  месяцев  до  семи-восьми  лет.  Представлены  задачи
воспитания,  направленные  на  приобщение  детей  к  ценностям  российского  народа,
формирование у них ценностного отношения к окружающему миру.

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных
задач приводится в Программе воспитания.

3.1.1. Социально-коммуникативное развитие

От 3 лет до 4 лет.
В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются:
1) в сфере социальных отношений:
развивать  эмоциональную  отзывчивость,  способность  откликаться  на  ярко

выраженные  эмоции  сверстников  и  взрослых,  различать  и  понимать  отдельные
эмоциональные проявления, учить правильно их называть;

обогащать  представления  детей  о  действиях,  в  которых  проявляются  доброе
отношение и забота о членах семьи, близком окружении;

поддерживать  в  установлении  положительных  контактов  между  детьми,
основанных  на  общих  интересах  к  действиям  с  игрушками,  предметами  и  взаимной
симпатии;

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности;

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
ДОО;

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в

различных видах деятельности;
3) в сфере трудового воспитания:
развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления

о  конкретных  видах  хозяйственно-бытового  труда,  направленных  на  заботу  о  детях
(мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки;

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых;
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приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  умывание),
развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку;

4) в области формирования основ безопасного поведения:
развивать интерес к правилам безопасного поведения;
обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование
электронных средств обучения.

Содержание образовательной деятельности. 
1) В сфере социальных отношений.
Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми
характеристики,  отличающие  их  друг  от  друга  (внешность,  предпочтения  в
деятельности, личные достижения).

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость,  печаль,
грусть,  гнев,  страх,  удивление)  и  пониманию  ярко  выраженных  эмоциональных
состояний.  При  общении  с  детьми  педагог  интересуется  настроением  детей,
предоставляет  возможность  рассказать  о  своих  переживаниях,  демонстрирует
разнообразные  способы  эмпатийного  поведения  (поддержать,  пожалеть,  обнадежить,
отвлечь  и  порадовать).  При  чтении  художественной  литературы  педагог  обращает
внимание  на  проявления,  характеризующие  настроения,  эмоции  и  чувства  героев,
комментирует  их  отношения  и  поведение,  поощряет  подражание  детей  позитивному
опыту персонажей художественных произведений и мультипликации.

Педагог  обогащает  представления  детей  о  действиях  и  поступках  людей,  в
которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о
животных,  растениях;  знакомит  с  произведениями,  отражающими  отношения  между
членами семьи.

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения
детей,  проводит  игры  и  упражнения  в  кругу,  где  дети  видят  и  слышат  друг  друга.
Педагог  поощряет  позитивный  опыт  взаимодействия  детей,  создает  условия  для
совместных игр,  демонстрирует  позитивный настрой  и  удовольствие,  которое  можно
испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу,
распознавать  проявление  основных  эмоций  и  реагировать  на  них.  Способствует
освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по
именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно
играть  рядом,  обмениваться  игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе
рассматривать  картинки,  наблюдать  и  прочее).  В  совместных  игровых  и  бытовых
действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия
для возникновения между детьми договоренности.

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их
выполнении  (здороваться,  прощаться,  благодарить),  демонстрирует  одобрение  при
самостоятельном выполнении детьми правил поведения.

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.
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Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает
название  населенного  пункта,  в  котором  они  живут;  знакомит  с  близлежащим
окружением ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания
с  территории.  Обсуждает  с  детьми  их  любимые  места  времяпрепровождения  в
населенном пункте.  Демонстрирует  эмоциональную отзывчивость  на красоту родного
края, восхищается природными явлениями.

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных
видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает
сюжет и так далее).

3) В сфере трудового воспитания.
Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются

людьми,  например,  демонстрирует  процессы  изготовления  атрибутов  для  игр.  В
процессе  взаимодействия  с  детьми  выделяет  особенности  строения  предметов  и
знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того,
чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и
качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребеёнку (картон,
бумага,  дерево,  ткань),  создает  игровые  ситуации,  вызывающие  необходимость  в
создании  предметов  из  разных  материалов,  использует  дидактические  игры  с
предметами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации
для  активизации  желания  детей  включиться  в  выполнение  простейших  действий
бытового труда.

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде
взрослых  дома  и  в  группе  ДОО,  поощряет  желание  детей  соблюдать  порядок  при
раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды),  уборке рабочего места
после  продуктивных  видов  деятельности  (лепки,  рисования,  аппликации)  и  тому
подобное.  Использует  приемы  одобрения  и  поощрения  ребёнка  при  правильном
выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный
стол,  убирает  рабочее  место  после  занятий,  собирает  игрушки,  помогает  раздать
наглядный материал на занятие и тому подобное).

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные
действия  самообслуживания:  одевание  на  прогулку,  умывание  после  сна  или  перед
приемом  пищи,  элементарный  уход  за  собой  (расчесывание  волос,  поддержание
опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает
условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания,
упражнения,  личного  примера,  поощрения  и  одобрения  при  самостоятельном  и
правильном выполнении действий по самообслуживанию.

Педагог  организует  специальные  игры  и  упражнения  для  развития  мелкой
моторики  рук  детей  с  целью  повышения  качества  выполнения  действий  по
самообслуживанию.

4) В области формирования основ безопасного поведения.
Педагог  поддерживает  интерес  детей  к  бытовым  предметам,  объясняет  их

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание,
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что  несоблюдение  правил  использования  бытовых  предметов  позволяет  создать
ситуации, небезопасные для здоровья.

Педагог  использует  игровые  ситуации,  создавая  условия  для  демонстрации  и
формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает
с  детьми  какими  предметами  быта  детям  можно  пользоваться  только  вместе  со
взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее.

Педагог  обсуждает  с  детьми  правила  безопасного  поведения  в  группе,
рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как
безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных
игр.

Педагог  рассказывает  детям о  том,  как  себя  вести на  площадке  ДОО,  игровой
площадке  рядом  с  домом.  Обращает  внимание  детей  на  необходимость  оповещать
взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть
игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает
возможность  ребёнку  рассказать  о  своем  опыте,  как  себя  вести  безопасно:  рядом  с
бездомными  животными  (не  нужно  подходить  близко,  пугать  животных),  рядом  с
незнакомыми растениями (без  разрешения взрослых не  пробовать незнакомые ягоды,
листья  растений,  если  у  ребёнка  появляется  желание  их  попробовать,  обязательно
сначала спросить у взрослого, можно ли их есть).

Педагог  поддерживает  интерес  детей  к  вопросам  безопасного  поведения,
поощряет  вопросы  детей  дошкольного  возраста,  с  готовностью  на  них  отвечает,
привлекая  к  обсуждению  всех  детей.  Использует  приемы  упражнения,  напоминания,
личного примера для закрепления формируемых представлений.

От 4 лет до 5 лет.
В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются:
1) в сфере социальных отношений:
формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление

к самостоятельности;
развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,  слабым  и

нуждающимся  в  помощи,  воспитывать  сопереживание  героям  литературных  и
анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям;

развивать  позитивное  отношение  и  чувство  принадлежности  детей  к  семье,
уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям;

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям;
воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять

правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками;
развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности;
2) в  области  формирования  основ  гражданственности  и  патриотизма:
воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным

датам;
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воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и
других областях;

развивать  интерес  детей  к  основным  достопримечательностями  населенного
пункта, в котором они живут.

3) в сфере трудового воспитания:
формировать  представления  об  отдельных  профессиях  взрослых  на  основе

ознакомления с конкретными видами труда;
воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; развивать 
самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в 
повседневные трудовые дела в ДОО и семье;

4) в области формирования основ безопасного поведения:
обогащать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах  опасности  в

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми;
знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного  поведения  в  опасных

ситуациях;
формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
формировать представления о правилах безопасного использования электронных 

гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая 
практическое использование электронных средств обучения. 18.5.2. Содержание 
образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений.
Педагог  обогащает  представления  детей  об  их  развитии,  проговаривает  и

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький,
когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о
половых и тендерных различиях, семейных ролях и отношениях.

Формирует  положительную  самооценку,  уверенность  в  своих  силах,  отмечает
позитивные  изменения  в  развитии  и  поведении  детей,  бережно и  тактично  помогает
ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения.

Педагог  способствует  распознаванию  и  пониманию  детьми  эмоциональных
состояний,  их разнообразных проявлений,  связи  эмоций и поступков людей.  Создает
ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного
поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает
чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При
чтении  художественной  литературы,  просмотре  фрагментов  анимационных  фильмов
педагог  обращает  внимание  на  разнообразие  эмоциональных  проявлений  героев,
комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины.

Педагог  развивает  позитивное  отношение  и  чувство  принадлежности  детей  к
семье,  уважение к родителям (законным представителям):  обогащает представление о
структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах.

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество,  умение согласовывать
взаимоотношения  со  сверстниками.  Побуждает  детей  наблюдать  за  поведением
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сверстников,  развивает  чувствительность  к  поступкам  сверстников,  интерес  к  их
действиям.  Способствует  освоению  детьми  вербальных  и  невербальных  средств  и
способов  обращения  к  сверстникам,  привлечения  внимания  и  демонстрации  своего
расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные
потребности  и  при  урегулировании  конфликтов  между  сверстниками,  демонстрирует
культурные формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми
занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает совместные дела
детей  в  небольших  группах  (3-4  человека).  Обеспечивает  развитие  личностного
отношения ребёнка к соблюдению или нарушению моральных норм при взаимодействии
со сверстником.

Создает  условия  для  развития  детско-взрослого  сообщества.  Способствует
освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и
демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и
просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах.

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и иными
работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами жизнедеятельности
в  ДОО;  её  традициями;  воспитывает  бережное  отношение  к  пространству  и
оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и украшение её помещений
и  территории,  поддерживает  инициативу  детей  и  совместно  планирует  презентацию
продуктов деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к
ней помещениях.

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма.
Воспитывает  уважительное  отношение  к  нашей  Родине  -  России.  Продолжает

знакомить с  государственной символикой Российской Федерации:  Российский флаг  и
герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны.

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника
Отечества,  День  Победы.  Знакомит  детей  с  содержанием  праздника,  с  памятными
местами в населенном пункте, котором живет, посвященными празднику.

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными
достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению
с родителями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, на которых
живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края.
Создает условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах
деятельности  (рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в  играх,  разворачивает
сюжет и так далее).

Поддерживает  интерес  к  народной  культуре  страны  (традициям,  устному
народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).

3) В сфере трудового воспитания.
Педагог  знакомит  детей  с  содержанием и  структурой  процессов  хозяйственно-

бытового  труда  взрослых,  обогащает  их  представления,  организуя  специальные
образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых,
работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как
электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на
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обед).  Беседует  с  детьми,  обращает  внимание  на  целостность  трудового  процесса,
направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и уважительные
чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в ДОО.

Педагог  поддерживает  инициативу  детей  узнать  и  рассказать  о  трудовой
деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка,  связанную с
желанием  рассказать  о  профессии  мамы  или  папы,  описать  их  трудовые  действия,
рассказать о результатах их труда.

Педагог  расширяет  представление  детей  о  предметах  как  результате  труда
взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон,
кожа  и  тому подобное),  знакомит  детей  с  ключевыми характеристиками материалов,
организуя  экспериментирование  способствует  обогащению  представлений  детей  об
отличительных признаках материалов для создания продуктов труда (прочный (ломкий)
материал, промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и
тому подобное).

Педагог  рассказывает  детям  о  бытовой  технике,  помогающей  взрослым
организовать  бытовой  труд  дома:  стиральная  и  посудомоечная  машины,  пылесос,
мультиварка,  миксер,  мясорубка;  беседует  с  детьми  о  назначении  бытовой  техники,
формирует  представление  о  её  назначении  для  ускорения  и  облегчения  процессов
бытового труда.

Педагог  создает  условия  для  позитивного  включения  детей  в  процессы
самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять
самостоятельность  и  инициативность,  используя  приемы  поощрения  и  одобрения
правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания.
Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь доделать
поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное).

В  процессе  самообслуживания  обращает  внимание  детей  на  необходимость
бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек
на  место  после  игры  и  тому  подобное.  В  процессе  самообслуживания  педагог
напоминает детям о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе
для достижения качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля
для оценки результата, поощряет действия детей, направленные на применение способов
самоконтроля в процессе выполнения действий.

4) В области формирования основ безопасности поведения.
Педагог  способствует  обогащению представлений детей об основных правилах

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с незнакомыми
людьми и в телефонных разговорах с ними.

Создает  условия  для  расширения  и  углубления  интереса  детей  к  бытовым
приборам  и  предметам  быта,  обсуждает  вместе  с  детьми  правила  их  использования,
поощряет  стремление  детей  поделиться  своим  опытом  с  другими,  предлагает  детям
рассказать о том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения,  выбирает
вместе  с  детьми лучшие  примеры.  Обсуждает  с  детьми,  что  порядок  в  доме  и  ДОО
необходимо  соблюдать  не  только  для  красоты,  но  и  для  безопасности  человека,  что
предметы и игрушки необходимо класть на свое место.
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Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в
ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в
условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать
без  разрешения  или  играть  острыми,  колющими,  режущими  предметами,  то  можно
порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его
присмотром.

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного
поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с
детьми  правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях:  как  позвать
взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому подобное.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Социально-коммуникативное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к
ценностям  «Родина»,  «Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,
«Добро»,  «Дружба»,  «Сотрудничество»,  «Труд».  Это предполагает решение задач
нескольких направлений воспитания:

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

воспитание  уважительного  отношения  к  другим  людям  -  детям  и  взрослым
(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости
от их этнической и национальной принадлежности;

воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях
о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к  сопереживанию,
общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,  умения  соблюдать  правила,  активной
личностной позиции;

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

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

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

3.1.2. Познавательное развитие 

От 3 лет до 4 лет. В области познавательного развития  основными задачами
образовательной деятельности являются:

1) формировать  представления детей  о  сенсорных эталонах  цвета  и  формы,  их
использовании в самостоятельной деятельности;

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме,
величине и количеству,  определяя их соотношение между собой;  помогать осваивать
чувственные  способы  ориентировки  в  пространстве  и  времени;  развивать
исследовательские умения;
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3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально-
положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о
родном  населенном  пункте,  его  названии,  достопримечательностях  и  традициях,
накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках;

5) расширять  представления  детей  о  многообразии  и  особенностях  растений,
животных  ближайшего  окружения,  их  существенных  отличительных  признаках,
неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны
года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
педагог  развивает  у  детей  осязательно-двигательные  действия:  рассматривание,

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и
тому  подобное,  расширяет  содержание  представлений  ребёнка  о  различных  цветах
(красный,  желтый,  зеленый,  синий,  черный,  белый),  знакомит  с  оттенками (розовый,
голубой,  серый)  и  закрепляет  слова,  обозначающие  цвет.  Организуя  поисковую
деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям
вопросы,  обращает  внимание  на  постановку  цели,  определение  задач  деятельности,
развивает  умения  принимать  образец,  инструкцию  взрослого,  поощряет  стремление
самостоятельно завершить  начатое  действие.  Организует  и  поддерживает  совместные
действия ребёнка со взрослым и сверстниками;

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание
детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с
ярко  выраженными  признаками  сходства,  группировкой  по  заданному  предметному
образцу и по слову.

2) Математические представления:
педагог  продолжает  работу  по  освоению  детьми  практического  установления

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами:
больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-
меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и
приложения;  организует  овладение  уравниванием  неравных  групп  предметов  путем
добавления  одного  предмета  к  меньшей  группе  или  удаления  одного  предмета  из
большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов
и отношений между ними;

знакомит детей с  некоторыми фигурами:  шар,  куб,  круг,  квадрат,  треугольник,
активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту
характеристик:  ближе  (дальше),  раньше  (позже);  помогает  на  чувственном  уровне
ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и
времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи).

3) Окружающий мир:
педагог  формирует  у  детей  начальные  представления  и  эмоционально-

положительное  отношение к  родителям (законным представителям)  и  другим членам
семьи,  людям  ближайшего  окружения,  поощряет  стремление  детей  называть  их  по
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имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить
за  подарки,  оказывать  посильную помощь родным,  приобщаться  к  традициям семьи.
Знакомит  с  населенным  пунктом,  в  котором  живет  ребёнок,  дает  начальные
представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях.
Включая  детей  в  отдельные  бытовые  ситуации,  знакомит  с  трудом  людей  близкого
окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и
другое).  Знакомит  с  трудом  работников  ДОО  (помощника  воспитателя,  повара,
дворника,  водителя).  Демонстрирует  некоторые  инструменты  труда,  воспитывает
бережное  отношение  к  предметам,  сделанным  руками  человека.  Поощряет  детей  за
проявление  аккуратности  (не  сорить,  убирать  за  собой,  не  расходовать  лишние
материалы зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек,
видов  транспорта  (машина,  автобус,  корабль  и  другие),  книг  (большие,  маленькие,
толстые,  тонкие,  книжки-игрушки,  книжки-картинки и другие).  В ходе практического
обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка,  репка,  яблоко,
банан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).

4) Природа:
педагог  расширяет  представления  о  диких  и  домашних  животных,  деревьях,

кустарниках,  цветковых,  травянистых  растениях,  овощах  и  фруктах,  ягодах  данной
местности, помогает их различать и группировать на основе существенных признаков:
внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и
некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность
наблюдать  за  явлениями  природы  в  разные  сезоны  года  и  изменениями  в  жизни
животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на
деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не
ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них),
развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой
времен года.

От 4 лет до 5 лет. В области познавательного развития  основными задачами
образовательной деятельности являются:

1) обогащать сенсорный опыт  детей,  развивать целенаправленное  восприятие  и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств;

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной
со сверстниками и взрослыми деятельности;

3) обогащать элементарные математические представления о количестве,  числе,
форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях;

4) расширять  представления  о  себе  и  своих  возможностях  в  познавательной
деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; продолжать
развивать представления детей о труде взрослого;

5) развивать  представления  детей  о  своей малой  родине,  населенном пункте,  в
котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить
с  традициями  и  праздниками,  принимать  участие  в  подготовке  к  праздникам,
эмоционально откликаться на участие в них;
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6) расширять  представления  о  многообразии  объектов  живой  природы,  их
особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях;

7) обучать  сравнению  и  группировке  объектов  живой  природы  на  основе
признаков,  знакомить  с  объектами  и  свойствами  неживой  природы,  отличительными
признаками времен года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны,
воспитывать  эмоционально-положительное  отношение  ко  всем  живым  существам,
желание их беречь и заботиться.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
на  основе  обследовательских  действий  педагог  формирует  у  детей  умение

различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность различать и называть
форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны геометрические фигуры
(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между
предметами  по  2-3  признакам  путем  непосредственного  сравнения,  осваивать
группировку,  классификацию  и  сериацию;  описывать  предметы  по  3-4  основным
свойствам.

2) Математические представления:
педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных

анализаторов  (на  слух,  ощупь,  счет  движений  и  другое),  пересчитывать  предметы  и
отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости
числа  от  формы,  величины  и  пространственного  расположения  предметов;  помогает
освоить порядковый счет в  пределах пяти,  познанию пространственных и временных
отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера,
сегодня, завтра).

3) Окружающий мир:
педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения

поставленных  поисковых  задач  (обсуждать  проблему,  договариваться,  оказывать
помощь в решении поисковых задач,  распределять действия,  проявлять инициативу в
совместном решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и
так далее);

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы
с ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть
разной  формы,  сделаны  из  разных  материалов;  дает  почувствовать  и  ощутить,  что
предметы  имеют  разный  вес,  объем;  демонстрирует  и  разъясняет  детям  способы
взвешивания,  сравнения  предметов  между  собой,  показывая  избегание  возможности
сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым);

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности
и зависимости,  например:  если холодно -  нужно теплее одеться,  если темно -  нужно
зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость замечать
целесообразность  и  целенаправленность  некоторых  действий,  видеть  простейшие
причины и следствия собственных действий;
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педагог  продолжает  расширять  представления  детей  о  членах  семьи,  о  малой
родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых
городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления
о родной стране,  некоторых общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с
трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит со спецификой зданий и их
устройством  в  городе  и  селе  (дома  высокие,  с  балконами,  лифтами,  ванной;  дома
невысокие,  с  печкой,  садом,  огородом,  будкой  для  собаки  и  так  далее),  с  разными
учреждениями:  общеобразовательные  организации,  ДОО,  поликлиники,  магазины,
парки, стадионы и другие.

4) Природа:
педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края,

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные
сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы
на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие,
деревья  -  кустарники,  травы -  цветковые  растения,  овощи -  фрукты,  ягоды,  грибы и
другое).  Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни,  песок,  глина,
почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололед,
град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и другое),
используя для этого простейшие опыты, экспериментирование;

в  процессе  труда  в  природе  педагог  формирует  представление  детей  об
элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет
представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными
растениями,  за  огородом  и  садом,  способствует  накоплению  положительных
впечатлений ребёнка о природе.

Решение совокупных задач воспитания в  рамках образовательной области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек»,
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования
для человека, общества, страны;

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям
родной страны, к культурному наследию народов России;

воспитание  уважения  к  людям  -  представителям  разных  народов  России
независимо от их этнической принадлежности;

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

воспитание  бережного  и  ответственного  отношения  к  природе  родного  края,
родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

3.1.3. Речевое развитие 

От  3  лет  до  4  лет.  В  области  речевого  развития  основными  задачами
образовательной деятельности являются:

1) Формирование словаря:
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обогащение  словаря:  закреплять  у  детей  умение  различать  и  называть  части
предметов,  качества  предметов,  сходные  по  назначению  предметы,  понимать
обобщающие слова;

активизация  словаря:  активизировать  в  речи  слова,  обозначающие  названия
предметов ближайшего окружения.

2) Звуковая культура речи:
продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и

согласные звуки,  кроме шипящих и сонорных.  Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы.

3) Грамматический строй речи:
продолжать  формировать  у  детей  умения  согласовывать  слова  в  роде,  числе,

падеже;  употреблять  существительные  с  предлогами,  использовать  в  речи  имена
существительные  в  форме  единственного  и  множественного  числа,  обозначающие
животных  и  их  детенышей;  существительных  в  форме  множественного  числа  в
родительном падеже;  составлять  предложения с  однородными членами.  Закреплять  у
детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный
способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных
глаголов.  Совершенствовать у детей умение пользоваться  в  речи разными способами
словообразования.

4) Связная речь:
продолжать  закреплять  у  детей  умение  отвечать  на  вопросы  педагога  при

рассматривании  предметов,  картин,  иллюстраций;  свободно  вступать  в  общение  со
взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать
умение  повторять  за  педагогом  рассказ  из  3-4  предложений  об  игрушке  или  по
содержанию картины,  побуждать  участвовать  в  драматизации  отрывков  из  знакомых
сказок.  Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать
умение  воспроизводить  текст  знакомой  сказки  или  короткого  рассказа  сначала  по
вопросам педагога, а затем совместно с ним.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
формировать  умение  вслушиваться  в  звучание  слова,  знакомить  детей  с

терминами «слово», «звук» в практическом плане.
6) Интерес к художественной литературе:
обогащать  опыт  восприятия  жанров  фольклора  (потешки,  песенки,  прибаутки,

сказки  о  животных)  и  художественной  литературы  (небольшие  авторские  сказки,
рассказы, стихотворения);

формировать  навык  совместного  слушания  выразительного  чтения  и
рассказывания (с наглядным сопровождением и без него);

способствовать  восприятию  и  пониманию  содержания  и  композиции  текста
(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах);

формировать  умение  внятно,  не  спеша  произносить  небольшие  потешки  и
стихотворения,  воспроизводить  короткие  ролевые  диалоги  из  сказок  и  прибауток  в
играх-драматизациях,  повторять  за  педагогом  знакомые  строчки  и  рифмы из  стихов,
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песенок,  пальчиковых  поддерживать  общение  детей  друг  с  другом  и  с  педагогом  в
процессе совместного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций;

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты)
детей в процессе совместного слушания художественных произведений.

Содержание образовательной деятельности.
1) Формирование словаря:
обогащение  словаря:  педагог  обогащает  словарь  детей  за  счет  расширения

представлений о людях,  предметах,  частях предметов (у рубашки - рукава,  воротник,
пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по
назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их
действиях,  ярко  выраженных  особенностях,  формирует  у  детей  умение  понимать
обобщающие слова (мебель, одежда);

активизация  словаря:  педагог  формирует  у  детей  умение  использовать  в  речи
названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и
свойства,  действия  с  ними;  названия  действий  гигиенических  процессов  умывания,
одевания,  купания,  еды,  ухода  за  внешним  видом  и  поддержания  порядка;  названия
некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы.

2) Звуковая культура речи:
педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи,

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие
согласные звуки ([м],  [б],  [п],  [т],  [д],  [н],  [к],  [г],  [х],  [ф],  [в],  [л],  [с],  [ц]);  слышать
специально  интонируемый  в  речи  педагога  звук,  формирует  правильное  речевое
дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей
воспроизводить ритм стихотворения.

3) Грамматический строй речи:
педагог  формирует  у  детей  умения  использовать  в  речи  и  правильно

согласовывать  прилагательные  и  существительные  в  роде,  падеже,  употреблять
существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и
их  детенышей  в  единственном  и  множественном  числе  (кошка  -  котенок,  котята);
составлять  простое  распространенное  предложение  и  с  помощью  педагога  строить
сложные предложения;

педагог  закрепляет  овладение  детьми  разными  способами  словообразования
(наименования  предметов  посуды  с  помощью  суффиксов),  формирует  умение
образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный
способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звукоподражательные
глаголы (чирикает).

4) Связная речь:
педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть

членов  своей  семьи,  знакомых  литературных  героев  и  их  действия  на  картинках,
разговаривать  о  любимых  игрушках;  элементарно  договариваться  со  сверстником  о
совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть
ярко  выраженные  эмоциональные  состояния  детей,  учитывать  их  при  общении:
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пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения
использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения;

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы
и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в
условиях  наглядно  представленной  ситуации  общения.  Педагог  формирует  умения  у
детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения
со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу,
знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз;

педагог  способствует  освоению  умений  монологической  речи:  по  вопросам
составлять  рассказ  по  картинке  из  3-4  предложений;  совместно  с  педагогом
пересказывать  хорошо  знакомые  сказки;  читать  наизусть  короткие  стихотворения,
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в

речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане.
От  4  лет  до  5  лет. В  области  речевого  развития  основными  задачами

образовательной деятельности являются:
1) Развитие словаря:
обогащение словаря:  вводить  в  словарь детей  существительные,  обозначающие

профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть
местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей;

активизация  словаря:  закреплять  у  детей  умения  использовать  в  речи
существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, прилагательные,
обозначающие  свойства  предметов,  наиболее  употребительные  глаголы,  наречия  и
предлоги; употреблять существительные с обобщающим значением.

2) Звуковая культура речи:
закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать

произношение  свистящих,  шипящих  и  сонорных  звуков.  Продолжать  работу  над
дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произношение  слов  и  словосочетаний.
Проводить  работу  по  развитию  фонематического  слуха:  учить  различать  на  слух  и
называть  слова  с  определенным  звуком.  Совершенствовать  интонационную
выразительность речи.

3) Грамматический строй речи:
продолжать  формировать  у  детей  умение  правильно  согласовывать  слова  в

предложении.  Совершенствовать  умения:  правильно  использовать  предлоги  в  речи;
образовывать  форму  множественного  числа  существительных,  обозначающих
детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и родительном
падежах;  правильно использовать форму множественного числа родительного падежа
существительных;  употреблять  формы  повелительного  наклонения  глаголов;
использовать  простые  сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения;
правильно понимать  и  употреблять  предлоги  с  пространственным значением (в,  под,
между, около); правильно образовывать названия предметов посуды.

42



4) Связная речь:
продолжать  совершенствовать  диалогическую  речь  детей.  Закреплять  у  детей

умение  поддерживать  беседу:  задавать  вопросы  по  поводу  предметов,  их  качеств,
действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию
отвечать  на  вопросы.  Поддерживать  стремление  детей  рассказывать  о  своих
наблюдениях,  переживаниях;  пересказывать  небольшие  сказки  и  рассказы,  знакомые
детям  и  вновь  прочитанные;  составлять  по  образцу  небольшие  рассказы  о  предмете,
игрушке,  по  содержанию  сюжетной  картины.  Воспитывать  культуру  общения:
формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей по группе. Использовать
формулы  речевого  этикета  при  ответе  по  телефону,  при  вступлении  в  разговор  с
незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения у
детей (умение вступить, поддержать и завершить общение).

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать

и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей
с  тем,  что  слова  состоят  из  звуков,  звучат  по-разному  и  сходно,  звуки  в  слове
произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по длительности
звучания  (короткие  и  длинные).  Формировать  умения  различать  на  слух  твердые  и
мягкие согласные (без выделения терминов),  определять и изолированно произносить
первый звук в слове, называть слова с заданным звуком;
выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем
он произносится обычно, называть изолированно.

6) Интерес к художественной литературе:
обогащать  опыт  восприятия  жанров  фольклора  (загадки,  считалки,  заклички,

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки,
рассказы,  стихотворения);  знать  основные  особенности  жанров  литературных
произведений;

развивать  способность  воспринимать  содержание  и  форму  художественных
произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, понимать
главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи,
образным характеристикам предметов и явлений);

развивать  художественно-речевые  и  исполнительские  умения  (выразительное
чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в
инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок);

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и
иллюстраторов.

Содержание образовательной деятельности.
1) Развитие словаря:
педагог  формирует  у  детей  умение  использовать  в  речи  названия предметов  и

материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их обитания,
некоторые  трудовые  процессы;  слова,  обозначающие  части  предметов,  объектов  и
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени
качества  объектов,  явлений;  употреблять  слова,  обозначающие  некоторые  родовые  и
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видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки;
слова извинения, участия, эмоционального сочувствия.

2) Звуковая культура речи:
педагог  помогает  детям  овладеть  правильным  произношением  звуков  родного

языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную культуру
речи,  фонематический  слух,  закрепляет  у  детей  умения  правильно  произносить
свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и морфологический
рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней
силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи
в зависимости от содержания стихотворения.

3) Грамматический строй речи:
педагог  формирует  у  детей  умение  использовать  полные,  распространенные

простые  с  однородными  членами  и  сложноподчиненные  предложения  для  передачи
временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять
суффиксы  и  приставки  при  словообразовании;  использовать  систему  окончаний
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания.

4) Связная речь:
педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и

монологическую  речь,  обучает  детей  использовать  вопросы  поискового  характера
(«Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»);  составлять  описательные  рассказ  из  5-6
предложений  о  предметах  и  повествовательные  рассказы  из  личного  опыта;
использовать элементарные формы объяснительной речи;

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествовательные
рассказы  по  игрушкам,  картинам;  составлять  описательные  загадки  об  игрушках,
объектах  природы;  поддерживает  инициативность  и  самостоятельность  ребёнка  в
речевом  общении  со  взрослыми  и  сверстниками;  формирует  умение  использовать  в
практике общения описательные монологи и элементы объяснительной речи;

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия,
прощания,  благодарности,  обращения  с  просьбой,  поддерживает  стремление  детей
задавать и правильно формулировать вопросы,  при ответах на  вопросы использовать
элементы  объяснительной  речи,  развивает  умение  пересказывать  сказки,  составлять
описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам;

педагог  помогает  детям  осваивать  умения  вступать  в  речевое  общение  с
окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей,
использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности;
адекватно  реагировать  на  эмоциональное  состояние  собеседника  речевым
высказыванием.  Педагог  формирует  у  детей  умение  участвовать  в  коллективном
разговоре,  поддерживая  общую  беседу,  не  перебивая  собеседников,  использовать
средства интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при
разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные
формы  приветствия;  прощания;  обращения  к  взрослым  и  сверстникам  с  просьбой,
благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику по
имени, к взрослому - по имени и отчеству.
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5) Подготовка детей к обучению грамоте:
педагог  закрепляет  у  детей  умение  понимать  термины  «слово»,  «звук»,

использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков,
могут  быть  длинными  и  короткими;  формирует  умение  сравнивать  слова  по
протяженности;  помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа слов:
самостоятельно  произносить  слова,  интонационно  подчеркивая  в  них  первый  звук;
узнавать слова на заданный звук.

Решение совокупных задач воспитания в  рамках образовательной области
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и
«Красота», что предполагает:

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила
и нормы культурного поведения;

воспитание  отношения  к  родному  языку  как  ценности,  умения  чувствовать
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

От 3 лет до 4 лет. В области художественно-эстетического развития основными 
задачами образовательной деятельности являются:

1) приобщение к искусству:
продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к искусству;
формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с

искусством;
развивать  у  детей  эстетические  чувства  при  восприятии  музыки,

изобразительного,  народного  декоративно-прикладного  искусства;  содействовать
возникновению  положительного  эмоционального  отклика  на  красоту  окружающего
мира, выраженного в произведениях искусства;

формировать  патриотическое  отношение  и  чувство  сопричастности  к  природе
родного  края,  к  семье  в  процессе  музыкальной,  изобразительной,  театрализованной
деятельности;

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах
искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности);

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так
далее;

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение
танца, песни, чтение стихов;

2) изобразительная деятельность:
формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 
формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у 
детей эстетическое восприятие;
формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой
трактовки;
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формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые
предметы и явления, передавая их образную выразительность;

находить  связь  между  предметами  и  явлениями  окружающего  мира  и  их
изображениями (в рисунке, лепке, аппликации);

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства
и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира;
отображать  свои  представления  и  впечатления  об  окружающем  мире  доступными
графическими и живописными средствами;

формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных
объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций,
цвета, фактуры;

вызывать  у  детей  положительный  эмоциональный  отклик  на  красоту  природы,
произведения  искусства  (книжные  иллюстрации,  изделия  народных  промыслов,
предметы быта и другое);

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации;

знакомить  детей  с  народной  игрушкой  (филимоновской,  дымковской,
семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-
обобщенной трактовки художественных образов;

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству;
3) конструктивная деятельность: 

совершенствовать у детей конструктивные умения;
формировать  умение  у  детей  различать,  называть  и  использовать  основные

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы);
сооружать  новые  постройки,  используя  полученные  ранее  умения  (накладывание,
приставление, прикладывание);

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета;
4) музыкальная деятельность:

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с 
тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем;

формировать  у  детей  умение  узнавать  знакомые  песни,  пьесы;  чувствовать
характер  музыки  (веселый,  бодрый,  спокойный),  эмоционально  на  нее  реагировать;
выражать свое настроение в движении под музыку;

учить  детей  петь  простые  народные  песни,  попевки,  прибаутки,  передавая  их
настроение и характер;

поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными)  и  музыкальными  звуками  и  исследования  качеств  музыкального  звука:
высоты, длительности, динамики, тембра;

5) театрализованная деятельность:
воспитывать  у  детей  устойчивый  интерес  детей  к  театрализованной  игре,

создавать условия для её проведения;
формировать  положительные,  доброжелательные,  коллективные

взаимоотношения;
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формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в  играх-драматизациях  и
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;

формировать  умение  у  детей  имитировать  характерные  действия  персонажей
(птички  летают,  козленок  скачет),  передавать  эмоциональное  состояние  человека
(мимикой, позой, жестом, движением).

познакомить  детей  с  различными  видами  театра  (кукольным,  настольным,
пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе);

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей 
умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с 
элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними 
символами роли;

формировать  у  детей  интонационную  выразительность  речи  в  процессе
театрально-игровой деятельности;

развивать  у  детей  диалогическую  речь  в  процессе  театрально-игровой
деятельности;

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и
кукольных спектаклях;

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 
действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 6) культурно-досуговая деятельность:

способствовать  организации  культурно-досуговой  деятельности  детей  по
интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых;

помогать детям организовывать свободное время с интересом; 
создавать условия для активного и пассивного отдыха;
создавать  атмосферу  эмоционального  благополучия  в  культурно-досуговой

деятельности;
развивать  интерес  к  просмотру  кукольных  спектаклей,  прослушиванию

музыкальных и литературных произведений;
формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формировать 

основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения.
Содержание образовательной деятельности. 
Приобщение к искусству.

Педагог  подводит  детей  к  восприятию  произведений  искусства,  содействует
возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения,  произведения
народного  и  профессионального  изобразительного  искусства.  Знакомит  детей  с
элементарными  средствами  выразительности  в  разных  видах  искусства  (цвет,  звук,
форма,  движение,  жесты,  интонация),  подводит  к  различению видов  искусства  через
художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на
эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений.

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к
природе  родного  края,  к  семье  в  процессе  музыкальной,  изобразительной,
театрализованной деятельности.

Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками,
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм;
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репродукциями  картин  русских  художников,  с  детскими  книгами  (иллюстрации
художников  Ю.  Васнецова,  В.  Сутеева,  Е.  Чарушина),  с  близкими  детскому  опыту
живописными  образами,  формирует  у  ребёнка  эстетическое  и  эмоционально-
нравственное  отношение  к  отражению  окружающей  действительности  в
изобразительном искусстве и художественных произведениях.

Педагог  развивает  у  детей  эстетическое  восприятие,  умение  видеть  красоту  и
своеобразие  окружающего  мира,  вызывать  у  детей  положительный  эмоциональный
отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления
в продуктивных видах художественно-эстетической деятельности.

Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных
детских художественных выставок.

Изобразительная деятельность.
Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью;

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у
детей художественное  восприятие,  закрепляет  у  детей  умение  выделять  цвет,  форму,
величину  как  особые  свойства  предметов,  группировать  однородные  предметы  по
нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы
чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой,
цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных
изделий.

1) Рисование: педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать
в  рисунках  красоту  окружающих  предметов  и  природы  (голубое  небо  с  белыми
облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и
тому подобное);

продолжает учить правильно держать карандаш,  фломастер,  кисть,  не напрягая
мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  формирует  навык  свободного  движения  руки  с
карандашом  и  кистью  во  время  рисования;  учит  детей  набирать  краску  на  кисть:
аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о
край  баночки  легким  прикосновением  ворса,  хорошо  промывать  кисть,  прежде  чем
набрать  краску  другого  цвета;  приучает  детей  осушать  промытую  кисть  о  мягкую
тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, синий,
зеленый,  желтый,  белый,  черный);  знакомит  детей  с  оттенками  (розовый,  голубой,
серый);  педагог  обращает  внимание  детей  на  подбор  цвета,  соответствующего
изображаемому предмету;  учит детей ритмичному нанесению линий,  штрихов,  пятен,
мазков  (опадают  с  деревьев  листочки,  идет  дождь,  «снег,  снег  кружится,  белая  вся
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»);

педагог  формирует  у  детей  умение  изображать  простые  предметы,  рисовать
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски,
ленточки,  дорожки,  заборчик,  клетчатый  платочек  и  другое);  подводит  детей  к
изображению  предметов  разной  формы  (округлая,  прямоугольная)  и  предметов,
состоящих  из  комбинаций  разных  форм  и  линий  (неваляшка,  снеговик,  цыпленок,
тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать несложные сюжетные
композиции,  повторяя  изображение  одного  предмета  (елочки  на  нашем  участке,
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неваляшки  гуляют)  или  изображая  разнообразные  предметы,  насекомых  и  тому
подобное (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое);
учит детей располагать изображения по всему листу.

2. Лепка:  педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления
детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей
раскатывать  комочки  прямыми  и  круговыми  движениями,  соединять  концы
получившейся  палочки,  сплющивать  шар,  сминая  его  ладонями  обеих  рук;  педагог
побуждает  детей  украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с  заточенным
концом; учит детей создавать предметы,  состоящие из 2-3 частей,  соединяя их путем
прижимания друг к другу;  закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной,
класть  комочки  и вылепленные предметы на  дощечку;  учит  детей лепить  несложные
предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие);
педагог  предлагает  объединять  вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у
детей способность радоваться от восприятия результата общей работы.

2. Аппликация:  педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует
интерес  к  этому  виду  деятельности;  учит  детей  предварительно  выкладывать  (в
определенной  последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали  разной  формы,
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом),
и  наклеивать  их;  педагог  учит  детей  аккуратно  пользоваться  клеем:  намазывать  его
кисточкой  тонким слоем  на  обратную сторону  наклеиваемой  фигуры (на  специально
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и
плотно  прижимать  салфеткой;  педагог  формирует  у  детей  навык  аккуратной  работы;
учит детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое)
предметные  и  декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и  природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма;
педагог закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета;

4) Народное декоративно-прикладное искусство:
педагог  приобщает  детей  к  декоративной  деятельности:  учит  украшать

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и
другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички).

5)Конструктивная деятельность.
Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство

радости  при  удавшейся  постройке.  Учит  детей  располагать  кирпичики,  пластины
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
другу,  на  определенном  расстоянии  (заборчик,  ворота).  Педагог  побуждает  детей  к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные  призмы,  рядом  со  столбами  -  кубики  и  другое).  Учит  детей  изменять
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину  (низкая  и  высокая  башенка,  короткий  и  длинный  поезд).  Развивает  у  детей
желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  Продолжает  формировать
умение у детей обыгрывать постройки,  объединять их по сюжету:  дорожка и дома -
улица;  стол,  стул,  диван  -  мебель  для  кукол.  Педагог  приучает  детей  после  игры
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аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка,
снега, сооружая из них постройки.

 Музыкальная деятельность.
Слушание: педагог  учит  детей  слушать  музыкальное  произведение  до  конца,

понимать  характер  музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении;
выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у
детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать
изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко,  тихо).  Совершенствует  у  детей  умение
различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских  музыкальных  инструментов
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие).

Пение: педагог  способствует  развитию  у  детей  певческих  навыков:  петь  без
напряжения  в  диапазоне  ре  (ми)  -  ля  (си),  в  одном  темпе  со  всеми,  чисто  и  ясно
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен
на  слог  «баю-баю»  и  веселых  мелодий  на  слог  «ля-ля».  Способствует  у  детей
формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения: педагог учит детей двигаться в соответствии
с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало
звучания музыки и её окончание. Совершенствует у детей навыки основных движений
(ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко,
в  умеренном  и  быстром  темпе  под  музыку.  Педагог  улучшает  качество  исполнения
танцевальных  движений:  притопывания  попеременно  двумя  ногами  и  одной  ногой.
Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку  ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  с
предметами,  игрушками  и  без  них.  Педагог  способствует  у  детей  развитию  навыков
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь,
крадется  кошка,  бегают  мышата,  скачет  зайка,  ходит  петушок,  клюют  зернышки
цыплята, летают птички и так далее;

педагог  активизирует  танцевально-игровое  творчество  детей;  поддерживает  у
детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии;
учит  детей  точности  выполнения  движений,  передающих  характер  изображаемых
животных;

педагог  поощряет  детей  в  использовании  песен,  музыкально-ритмических
движений,  музыкальных  игр  в  повседневной  жизни  и  различных  видах  досуговой
деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности);

 Игра на детских музыкальных инструментах:
педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их
звучанием;  учит  детей подыгрывать  на  детских ударных музыкальных инструментах.
Формирует  умение  у  детей  сравнивать  разные  по  звучанию  детские  музыкальные
инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения;
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поощряет  детей  в  самостоятельном экспериментировании  со  звуками  в  разных
видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности,
тембра.

Театрализованная деятельность.
Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит

детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением
использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные,
танцевальные  характеристики  персонажей  (ласковая  кошечка,  мишка  косолапый,
маленькая  птичка  и  так  далее).  Формирует  умение  использовать  в  игре  различные
шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях,
формирует умение следить за сюжетом.

Культурно-досуговая деятельность.
1)  Педагог  организует  культурно-досуговую  деятельность  детей  по  интересам,

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых.
2)  Педагог  учит  детей  организовывать  свободное  время  с  пользой.  Развивает

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание
иллюстраций,  рисование,  пение  и  так  далее),  создает  атмосферу  эмоционального
благополучия.  Побуждает  к  участию  в  развлечениях  (играх-  забавах,  музыкальных
рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать
в  праздниках.  Педагог  знакомит  с  культурой  поведения  в  ходе  праздничных
мероприятий. 

От 4 лет до 5 лет. В области художественно-эстетического развития основными
задачами образовательной деятельности являются:

приобщение к искусству:
продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в

процессе  ознакомления  с  произведениями  разных  видов  искусства;  развивать
воображение, художественный вкус;

формировать  у  детей  умение  сравнивать  произведения  различных  видов
искусства;

развивать отзывчивость  и эстетическое сопереживание на красоту окружающей
действительности;

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека;
познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения,

средствами выразительности разных видов искусства;
формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с

искусством;
формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать

театр, музей и тому подобное;
приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 
ознакомления с различными видами искусства;

изобразительная деятельность:
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продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам
изобразительной деятельности;

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности;

развивать  у  детей  художественное  восприятие,  умение  последовательно
внимательно  рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего  мира;
соотносить увиденное с собственным опытом;

продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать предметы,
в том числе с помощью рук;

обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к
произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,  народное
декоративное  искусство,  скульптура  малых  форм  и  другое)  как  основе  развития
творчества;

формировать у детей умение выделять и использовать средства выразительности в
рисовании, лепке, аппликации;

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произведения в
рисовании, лепке, аппликации;

закреплять  у  детей  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не
горбиться,  не  наклоняться  низко  над  столом,  к  мольберту;  сидеть  свободно,  не
напрягаясь;

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке,  по
окончании работы убирать все со стола;

поощрять  детей  воплощать  в  художественной  форме  свои  представления,
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности;

развивать  художественно-творческие  способности  у  детей  в  различных  видах
изобразительной деятельности;

создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; 
воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;

конструктивная деятельность:
продолжать развивать  у  детей  способность  различать  и  называть  строительные

детали (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  использовать  их с  учётом конструктивных
свойств (устойчивость, форма, величина);

формировать  умение  у  детей  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого
строительного материала;

обучать конструированию из бумаги;
приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
музыкальная деятельность:
продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;
обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  способствовать  дальнейшему

развитию основ музыкальной культуры;
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воспитывать слушательскую культуру детей; 
развивать музыкальность детей;
воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; продолжать 

формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке, различать 
звуки по высоте;

поддерживать у детей интерес к пению;
способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музыкальных

инструментах;
поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
театрализованная деятельность:
продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 
творческой активности детей;

учить  элементам  художественно-образных  выразительных  средств  (интонация,
мимика, пантомимика);

активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  звуковую  культуру  речи,
интонационный строй, диалогическую речь;

познакомить  детей  с  различными  видами  театра  (кукольный,  музыкальный,
детский, театр зверей и другое);

формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных животных;

развивать  эстетический  вкус,  воспитывать  чувство  прекрасного,  побуждать
нравственно-эстетические и эмоциональные переживания;

побуждать  интерес  творческим  проявлениям  в  игре  и  игровому  общению  со
сверстниками.

культурно-досуговая деятельность:
развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять желание 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту окружающего
мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в 
различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной);

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов
страны;

осуществлять  патриотическое  и  нравственное  воспитание,  приобщать  к
художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству;

приобщать  к  праздничной  культуре,  развивать  желание  принимать  участие  в
праздниках (календарных, государственных, народных);

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране;
развивать  индивидуальные  творческие  способности  и  художественные

наклонности ребёнка;
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вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать
желание  участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных  и  литературных
композициях, концертах.

Содержание образовательной деятельности.
Приобщение к искусству.
Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес

к  нему;  поощряет  выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при
рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с творческими
профессиями  (артист,  художник,  композитор,  писатель);  педагог,  в  процессе
ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и чувства
гордости за свою страну, края.

Педагог  учит  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,  окружающей
действительности  в  художественных  образах  (литература,  музыка,  изобразительное
искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза,
загадки  (литература),  песни,  танцы  (музыка),  картина  (репродукция),  скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и
называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение,
жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной,
конструктивной деятельности.

Педагог  знакомит  детей  с  жанрами  живописи  (натюрморт,  пейзаж,  портрет),  с
разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей со
средствами  выразительности  живописи  (цвет,  линия,  композиция);  многообразием
цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.

Педагог  знакомит  детей  со  скульптурой,  способами  создания  скульптуры
(пластика,  высекание),  средствами выразительности (объемность,  статика и движение,
материал);  особенностями  её  содержания  -  отображение  животных  (анималистика),
портреты  человека  и  бытовые  сценки.  Педагог  знакомит  детей  с  архитектурой;
формирует  представления  о  том,  что  дома,  в  которых  они  живут  (ДОО,
общеобразовательная организация, другие здания) - это архитектурные сооружения; учит
видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к
различным строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и
его друзья, общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к
сходству  и  различиям  разных  зданий,  поощряет  самостоятельное  выделение  частей
здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме и строению
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет
стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения.

Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными
представителями)),  рассказывает  о  назначении  музея;  развивает  у  детей  интерес  к
посещению кукольного театра, выставок.

Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей с
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.
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Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного  декоративно-  прикладного
искусства).

Педагог  поощряет  проявление  детских  предпочтений:  выбор  детьми  любимых
песен,  иллюстраций,  предметов  народных  промыслов,  пояснение  детьми  выбора;
воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность.
Рисование: педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные

предметы и  создавать  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение  одних  и  тех  же
предметов  (неваляшки гуляют,  деревья  на  нашем участке  зимой,  цыплята  гуляют  по
травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует и
закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая,  овальная,  квадратная,
прямоугольная, треугольная),  величине, расположении частей; педагог помогает детям
при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  листе  в  соответствии  с
содержанием  действия  и  включенными  в  действие  объектами;  направляет  внимание
детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  величине:  дерево  высокое,  куст  ниже
дерева, цветы ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у
детей  умение  к  уже  известным  цветам  и  оттенкам  добавить  новые  (коричневый,
оранжевый,  светло-зеленый);  формирует  у  детей  представление  о  том,  как  можно
получить  эти  цвета;  учит  детей  смешивать  краски  для  получения  нужных  цветов  и
оттенков;  развивает  у  детей  желание  использовать  в  рисовании,  аппликации
разнообразные  цвета,  обращает  внимание  детей  на  многоцветие  окружающего  мира;
педагог  закрепляет  у  детей  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,
цветной  мелок;  использовать  их  при  создании  изображения;  учит  детей  закрашивать
рисунки кистью,  карандашом,  проводя  линии и штрихи только  в  одном направлении
(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и
точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед
использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у детей умение
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у
детей  умение  правильно  передавать  расположение  частей  при  рисовании  сложных
предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине.

Народное  декоративно-прикладное  искусство:  педагог  продолжает  у  детей
формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,
филимоновских узоров. Учит детей использовать дымковские и филимоновские изделия
для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми
игрушки  и  силуэты  игрушек,  вырезанные  из  бумаги).  Педагог  знакомит  детей  с
Городецкими изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны,
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.

Лепка:  педагог  продолжает развивать интерес детей к лепке;  совершенствует  у
детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у детей
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приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с легким
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого
куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит
детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Знакомит
с приемами использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия
узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки.

Аппликация:  педагог  развивает  у  детей  интерес  к  аппликации,  усложняя  её
содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует
у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучает  детей
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких,
а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей вырезать круглые формы
из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот
прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное.
Педагог  продолжает  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов
(птицы,  животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и  воображаемые)  из
готовых форм. Учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре
части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет
у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление
активности и творчества.

Конструктивная деятельность.
1) Педагог  продолжает  развивать  у  детей  способность  различать  и  называть

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учётом
конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).

2) Педагог  развивает  у  детей  умение  устанавливать  ассоциативные  связи,
предлагая  вспомнить,  какие  похожие  сооружения  дети  видели.  Учит  анализировать
образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
форме,  устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг
друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так
далее).

3) Педагог  побуждает  детей  создавать  постройки  разной  конструктивной
сложности  (гараж  для  нескольких  автомашин,  дом  в  2-3  этажа,  широкий  мост  для
проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у
детей  умение  использовать  в  сюжетно-ролевой  игре  постройки  из  строительного
материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),
соблюдать  заданный  педагогом  принцип  конструкции  (построй  такой  же  домик,  но
высокий).  Учит  детей  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между  собой  материал,  согласовывать  действия  и  совместными  усилиями  достигать
результат.
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5) Педагог  обучает  детей  конструированию из  бумаги:  сгибать  прямоугольный
лист  бумаги  пополам,  совмещая  стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения
участка,  поздравительная открытка),  приклеивать к основной форме детали (к дому -
окна,  двери,  трубу;  к  автобусу  -  колеса;  к  стулу  -  спинку).  Приобщает  детей  к
изготовлению  поделок  из  природного  материала:  коры,  веток,  листьев,  шишек,
каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы  (лодочки,  ёжики  и  так  далее).  Учит  детей
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

Музыкальная деятельность.
1)  Слушание: педагог  формирует  навыки  культуры  слушания  музыки  (не

отвлекаться,  дослушивать  произведение  до  конца);  педагог  знакомит  детей  с
биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории создания
оркестра,  о  истории  развития  музыки,  о  музыкальных  инструментах;  учит  детей
чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,  высказывать  свои
впечатления  о  прослушанном;  учит  детей  замечать  выразительные  средства
музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,  быстро;  развивает  у  детей
способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы);
педагог  учит  детей  выражать  полученные  впечатления  с  помощью  слова,  движения,
пантомимы.

2) Пение: педагог  учит  детей  выразительному  пению,  формирует  умение  петь
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); развивает у детей
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  формирует у детей
умение  петь  мелодию  чисто,  смягчать  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь
выразительно,  передавая  характер  музыки;  учит  детей  петь  с  инструментальным
сопровождением и без него (с помощью педагога).

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты
хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать мелодии на
заданный текст.

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у детей
навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с  характером  музыки;  учит  детей
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки;
совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить
ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; продолжает совершенствовать
у  детей  навыки  основных  движений  (ходьба:  «торжественная»,  спокойная,
«таинственная»; бег: легкий, стремительный).

5) Развитие  танцевально-игрового  творчества:  педагог  способствует  у  детей
развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых  упражнений
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка
веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка,  сердитый  волк  и  так  далее);  учит  детей
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
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6) Игра на детских музыкальных инструментах:
педагог  формирует  у  детей  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;
способствует  реализации  музыкальных  способностей  ребёнка  в  повседневной

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое).
Театрализованная деятельность. Педагог продолжает развивать и поддерживать

интерес  детей  к  театрализованной  игре  путем  приобретения  более  сложных  игровых
умений и навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием
и  взаимодействием  персонажей).  Организует  с  детьми  игровые  этюды  для  развития
восприятия,  воображения,  внимания,  мышления.  Педагог  учит  детей  разыгрывать
простые  представления  на  основе  знакомого  литературного  и  сказочного  сюжета;
использовать  для  воплощения образа  известные выразительные  средства  (интонацию,
мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской игры,
создавая для этого специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей
использовать  в  театрализованных  играх  образные  игрушки  и  различные  виды театра
(бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в
театрализованных играх образные игрушки,  самостоятельно вылепленные фигурки из
глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности
в  выборе  роли,  сюжета,  средств  перевоплощения;  предоставляет  возможность  для
экспериментирования  при  создании  одного  и  того  же  образа.  Учит  чувствовать  и
понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами.  Способствует  разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной
деятельности  путем  прослеживания  количества  и  характера  исполняемых  каждым
ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра
(взрослых)  для  накопления  эмоционально-чувственного  опыта,  понимания  детьми
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.

Культурно-досуговая деятельность.
Педагог  развивает  умение  детей  организовывать  свой  досуг  с  пользой.

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной
культуре,  эстетико-эмоциональному  творчеству.  Побуждает  к  самостоятельной
организации  выбранного  вида  деятельности  (художественной,  познавательной,
музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт,
кукольный  спектакль,  вечер  загадок  и  прочее).  Знакомит  с  традициями  и  культурой
народов  страны,  воспитывает  чувство  гордости  за  свою  страну  (населенный  пункт).
Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках
(календарных,  государственных,  народных).  Развивает  творческие  способности.
Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного образования.
Педагог  развивает  индивидуальные  творческие  способности  и  художественные
наклонности  детей.  Педагог  привлекает  детей  к  процессу  подготовки  разных  видов
развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле,  музыкальных и
литературных  композициях,  концертах.  В  процессе  организации  и  проведения
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развлечений педагог заботится о формировании потребности заниматься интересным и
содержательным делом.

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  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,  социального),  к
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными
особенностями);

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,
шедеврам мировой художественной культуры;

становление  эстетического,  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в
разных видах художественно-творческой деятельности;

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального
и эмоционально-образного способов его освоения детьми;

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

3.1.5. Физическое развитие 

От 3 лет до 4 лет. Основные задачи образовательной деятельности в области
физического развития:

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики
(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-
ритмические  упражнения),  спортивные  упражнения,  подвижные  игры,  помогая
согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре;

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию,
равновесие, способность быстро реагировать на сигнал;

формировать  интерес  и  положительное  отношение  к  занятиям  физической
культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность;

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия
для  формирования  правильной  осанки,  способствовать  усвоению правил  безопасного
поведения в двигательной деятельности;

закреплять  культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания,
формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни.

Содержание образовательной деятельности.
Педагог  формирует  умение  организованно  выполнять  строевые  упражнения,

находить  свое  место  при  совместных  построениях,  передвижениях.  Выполнять
общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для
активной  двигательной  деятельности  и  положительного  эмоционального  состояния
детей.  Педагог  воспитывает  умение  слушать  и  следить  за  показом,  выполнять
предложенные  задания  сообща,  действуя  в  общем  для  всех  темпе.  Организует
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подвижные  игры,  помогая  детям  выполнять  движения  с  эмоциональным отражением
замысла, соблюдать правила в подвижной игре.

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому
образу  жизни,  к  овладению  элементарными  нормами  и  правилами  поведения  в
двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает
полезные для здоровья привычки.

1)  Основная  гимнастика  (основные  движения,  общеразвивающие  и  строевые
упражнения).

Основные движения: 
бросание,  катание,  ловля,  метание:  прокатывание  двумя  руками большого мяча

вокруг  предмета,  подталкивая  его  сверху  или  сзади;  скатывание  мяча  по  наклонной
доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание
мяча в воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч
двумя и одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от
педагога;  бросание  мешочка  в  горизонтальную цель  (корзину)  двумя  и  одной  рукой;
подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и
ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз
ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку;

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять
её,  встать,  выпрямиться,  поднять  двумя  руками  над  головой);  по  гимнастической
скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50
см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске;
влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не
пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола;

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по
ориентирам  (по  прямой,  по  кругу,  обходя  предметы,  врассыпную,  «змейкой»,  с
поворотом и сменой направления);  на  носках;  высоко поднимая колени,  перешагивая
предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с
выполнением  заданий  (присесть,  встать,  идти  дальше);  по  наклонной  доске;  в
чередовании с бегом;

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа;
по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления,
с  остановками,  мелким  шагом,  на  носках;  в  чередовании  с  ходьбой;  убегание  от
ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный
бег 120- 150 м;

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м;
через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее
40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой;
через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см);  спрыгивание (высота 10-15 см),
перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см);

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20
см,  длина  2-2,5  м),  обычным  и  приставным  шагом;  по  гимнастической  скамье,  по
ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по
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шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий
(присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой.

Общеразвивающие упражнения:
упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса:

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за
спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую;
хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук;

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника:
потягивание,  приседание,  обхватив  руками  колени;  наклоны  вперед  и  в  стороны;
сгибание  и  разгибание  ног  из  положения  сидя;  поднимание  и  опускание  ног  из
положения лежа; повороты со спины на живот и обратно;

упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  ног  и  брюшного  пресса:
поднимание  и  опускание  ног,  согнутых  в  коленях;  приседание  с  предметами,
поднимание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад;

музыкально-ритмические  упражнения,  разученные  на  музыкальных  занятиях,
педагог включает в содержание физкультурных занятий,  различные формы активного
отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу,
держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное
выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение;
имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям
образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так
далее).

Строевые  упражнения:  педагог  предлагает  детям  следующие  строевые
упражнения:  построение  в  колонну  по  одному,  в  шеренгу,  в  круг  по  ориентирам;
перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом,
повороты направо и налево переступанием.

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений
(стоя,  ноги слегка расставлены, ноги врозь,  сидя,  лежа на спине,  животе,  с  заданным
положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое).

2) Подвижные  игры: педагог  поддерживает  активность  детей  в  процессе
двигательной  деятельности,  организуя  сюжетные  и  несюжетные  подвижные  игры.
Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать
действия  по  указанию  и  в  соответствии  с  сюжетом  игры,  двигаться  определенным
способом  и  в  заданном  направлении,  придавать  своим  движениям  выразительность
(кошка просыпается, потягивается, мяукает).

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках,
лыжах,  велосипеде  может  быть  организовано  в  самостоятельной  двигательной
деятельности  в  зависимости  от  имеющихся  условий,  а  также  региональных  и
климатических особенностей.

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно
с невысокой горки.
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Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с
поворотами переступанием.

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо,
налево.

Плавание: погружение  в  воду,  ходьба  и  бег  в  воде  прямо и  по  кругу,  игры с
плавающими игрушками в воде.

4) Формирование  основ  здорового  образа  жизни: педагог  поддерживает
стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту,
ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли
чистоты,  аккуратности  для  сохранения  здоровья,  напоминает  о  необходимости
соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь
друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила).

5) Активный отдых.
Физкультурные досуги:  досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине

дня  на  свежем  воздухе,  продолжительностью  20-25  минут.  Содержание  составляют
подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с
пением, музыкально-ритмические упражнения.

Дни  здоровья:  в  этот  день  проводятся  подвижные  игры  на  свежем  воздухе,
физкультурный  досуг,  спортивные  упражнения,  возможен  выход  за  пределы участка
ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал.

От 4 лет до 5 лет. Основные задачи образовательной деятельности в области
физического развития:

обогащать  двигательный  опыт  детей,  способствуя  техничному  выполнению
упражнений  основной  гимнастики  (строевые  упражнения,  основные  движения,
общеразвивающие,  в  том  числе  музыкально-ритмические  упражнения),  создавать
условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр;

формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость,
ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве;

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать правила
в  подвижных  играх,  проявлять  самостоятельность  при  выполнении  физических
упражнений;

продолжать  формировать  интерес  и  положительное  отношение  к  физической
культуре  и  активному  отдыху,  формировать  первичные  представления  об  отдельных
видах спорта;

укреплять  здоровье  ребёнка,  опорно-двигательный  аппарат,  формировать
правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания;

формировать  представления  о  факторах,  влияющих  на  здоровье,  воспитывать
полезные  привычки,  способствовать  усвоению  правил  безопасного  поведения  в
двигательной деятельности.

Содержание образовательной деятельности.
Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизические

качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при проведении
подвижных  и  спортивных  игр.  Помогает  точно  принимать  исходное  положение,
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поддерживает  стремление  соблюдать  технику  выполнения  упражнений,  правила  в
подвижной  игре,  показывает  возможность  использования  разученного  движения  в
самостоятельной  двигательной  деятельности,  помогает  укреплять  дружеские
взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться на
словесную  инструкцию;  поощряет  проявление  целеустремленности  и  упорства  в
достижении цели, стремление к творчеству.

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового
образа  жизни,  формирует  представление  о  правилах  поведения  в  двигательной
деятельности,  закрепляет  полезные  привычки,  способствующие  укреплению  и
сохранению здоровья.

1)  Основная гимнастика (основные движения,  общеразвивающие упражнения,
ритмическая гимнастика и строевые упражнения).

Основные движения:
бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, шнурами,

палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна от другой) и огибая
кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 70-80 см; прокатывание
обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педагога; прокатывание обруча друг
другу в парах; подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; бросание и
ловля  мяча  в  паре;  перебрасывание  мяча  друг  другу  в  кругу;  бросание  мяча  двумя
руками из-за  головы стоя;  скатывание мяча по наклонной доске,  попадая в  предмет;
отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и
ловля мяча не менее 3-4 раз подряд; бросание мяча двумя руками из-за головы сидя;
бросание вдаль; попадание в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м;

ползание,  лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между расставленными
кеглями,  по  наклонной  доске,  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  подтягиваясь
руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую стенку и спуск с
нее, не пропуская реек; переход по гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и
влево  на  уровне  1-2  рейки,  ползание  на  четвереньках  с  опорой  на  стопы  и  ладони;
подлезание под веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком;

ходьба: ходьба  обычная,  в  колонне  по  одному,  придерживаясь  указанного
направления,  с  изменением темпа;  на  носках,  на  пятках,  на  внешней стороне  стопы,
приставным  шагом  вперед  и  по  шнуру;  перешагивая  предметы;  чередуя  мелкий  и
широкий шаг,  «змейкой»,  с  остановкой  по сигналу,  в  противоположную сторону;  со
сменой  ведущего;  в  чередовании  с  бегом,  прыжками;  приставным  шагом  вперед,  в
сторону,  назад  на  месте;  с  разным  положением  рук  (на  поясе,  в  стороны  (плечи
развести), за спиной);

бег: бег  в  колонне  по  одному,  на  носках,  высоко  поднимая  колени;  обегая
предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением своего
места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой направляющего, меняя
направление  движения  и  темп;  непрерывный  бег  1-1,5  мин;  пробегание  30-40  м  в
чередовании  с  ходьбой  2-3  раза;  медленный  бег  150-200  м;  бег  на  скорость  20  м;
челночный  бег  2x5  м;  перебегание  подгруппами  по  5-6  человек  с  одной  стороны
площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием;
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прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, вокруг себя,
ноги  вместе-ноги  врозь,  стараясь  достать  предмет,  подвешенный  над  головой;
подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; перепрыгивание через
шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-6 линий (расстояние между линиями 40-50
см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими перерывами; прыжки в длину с места;
спрыгивание  со  скамейки;  прямой  галоп;  попытки  выполнения  прыжков  с  короткой
скакалкой;

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием через
предметы,  с  мешочком  на  голове,  с  предметом  в  руках,  ставя  ногу  с  носка  руки  в
стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по наклонной доске
вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в
стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и
расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с платочками,
руки на пояс, руки в стороны.

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут переносить в
самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения:
упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса:

основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за спину, на пояс,
перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в другую; сгибание и разгибание
рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение
упражнений  пальчиковой  гимнастики;  повороты  головы  вправо  и  влево,  наклоны
головы;

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника:
наклоны  вперед,  вправо,  влево,  повороты  корпуса  вправо  и  влево  из  исходных
положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа на спине, на
животе, стоя на четвереньках;

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и
разгибание ног;  отведение ноги вперед,  в сторону,  назад;  выставление ноги на пятку
(носок);  приседания  на  всей  стопе  и  на  носках  с  разведением  коленей  в  стороны;
поднимание  на  носки  и  опускание  на  всю  ступню;  захватывание  стопами  и
перекладывание предметов с места на место.

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих упражнений.
Педагог  предлагает  выполнять  общеразвивающие  упражнения  из  разных  исходных
положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с предметами и без них. К
предметам  и  пособиям,  названным  ранее,  добавляются  малые  мячи,  косички,  палки,
обручи  и  другое.  Разученные  упражнения  включаются  в  комплексы  утренней
гимнастики, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы.

Ритмическая гимнастика:
музыкально-ритмические  упражнения,  разученные  на  музыкальном  занятии,

педагог  включает  в  комплексы  общеразвивающих  упражнений  (простейшие  связки
упражнений  ритмической  гимнастики),  в  физкультминутки  и  подвижные  игры.
Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном темпе; на носках,
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топающим  шагом,  приставным  шагом  прямо  и  боком,  прямым  галопом,  по  кругу,
держась за руки, с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг
себя, подскоки по одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок,
притопывание  под  ритм,  повороты,  поочередное  «выбрасывание»  ног,  движение  по
кругу  выполняя  шаг  с  носка,  ритмичные  хлопки  в  ладоши  под  ритмичную  музыку,
комбинации из двух освоенных движений в сочетании с хлопками.

Строевые упражнения:
педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну

по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на вытянутые руки,
равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по одному в колонну по два в
движении, со сменой ведущего; из одной колонны или шеренги в звенья на месте и в
движении; повороты направо, налево, кругом на месте переступанием и в движении.

2) Подвижные  игры: педагог  продолжает  закреплять  основные  движения  и
развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание выполнять
роль  водящего,  развивает  пространственную  ориентировку,  самостоятельность  и
инициативность  в  организации  знакомых  игр  с  небольшой  группой  сверстников;
приучает  к  выполнению  правил,  поощряет  проявление  целеустремленности,
настойчивости,  творческих  способностей  детей  (придумывание  и  комбинирование
движений в игре).

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках,
лыжах,  велосипеде  может  быть  организовано  в  самостоятельной  двигательной
деятельности  в  зависимости  от  имеющихся  условий,  а  также  региональных  и
климатических особенностей.

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение
при спуске, катание на санках друг друга.

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по
кругу с поворотами, с разной скоростью.

Ходьба  на  лыжах: скользящим  шагом,  повороты  на  месте,  подъем  на  гору
«ступающим шагом» и «полуёлочкой».

Плавание: погружение  в  воду  с  головой,  попеременные  движения  ног  в  воде,
держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со дна, ходьба
за предметом в воде.

4) Формирование  основ  здорового  образа  жизни: педагог  уточняет
представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах
безопасного  поведения  в  двигательной  деятельности  (соблюдать  очередность  при
занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не обгоняя друг друга
и  другое),  способствует  пониманию  детьми  необходимости  занятий  физической
культурой,  важности  правильного  питания,  соблюдения  гигиены,  закаливания  для
сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные представления об отдельных
видах спорта.

5) Активный отдых.
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Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной возрастной
группы  к  участию  в  праздниках  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  качестве
зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не более 1-1,5 часов.

Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на
свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют: подвижные
игры,  игры  с  элементами  соревнования,  аттракционы,  музыкально-ритмические  и
танцевальные упражнения.

Досуги  и  праздники  могут  быть  направлены  на  решение  задач  приобщения  к
здоровому  образу  жизни,  иметь  социально-значимую  и  патриотическую  тематику,
посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры народов России.

Дни  здоровья  проводятся  1  раз  в  три  месяца.  В  этот  день  проводятся
физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Физическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Жизнь»,
«Здоровье», что предполагает:

воспитание  осознанного  отношения  к  жизни  как  основоположной  ценности  и
здоровью  как  совокупности  физического,  духовного  и  социального  благополучия
человека;

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

становление  эмоционально-ценностного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма,  гигиеническим
нормам и правилам;

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности,
уверенности и других личностных качеств;

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях
их физического развития и саморазвития;

формирование  у  ребёнка  основных  гигиенических  навыков,  представлений  о
здоровом образе жизни.

3.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

При  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  могут
использоваться  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  дистанционные
образовательные  технологии,  электронное  обучение,  исключая  образовательные
технологии,  которые  могут  нанести  вред  здоровью  детей.  Применение  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными
средствами  обучения  при  реализации  Федеральной  программы  осуществляются  в
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.

Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог
определяет  самостоятельно  в  соответствии  с  задачами  воспитания  и  обучения,
возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных
потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога
практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.
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Согласно  ФГОС ДО педагог  может использовать различные формы реализации
Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными
особенностями детей в дошкольном возрасте (от 3 до  5 лет):

 игровая  деятельность  (сюжетно-ролевая,  театрализованная,  режиссерская,
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);

 общение  со  взрослым  (ситуативно-деловое,  внеситуативно-познавательное,
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-
деловое);

 речевая  деятельность  (слушание  речи  взрослого  и  сверстников,  активная
диалогическая и монологическая речь);

 познавательно-исследовательская  деятельность  и  экспериментирование;
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование
из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;

 двигательная  деятельность  (основные  виды  движений,  общеразвивающие  и
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);

 элементарная  трудовая  деятельность  (самообслуживание,  хозяйственнобытовой
труд, труд в природе, ручной труд);

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений,
пение,  музыкально-ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах).

Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации  Федеральной  программы
педагог может использовать следующие методы:

 организации  опыта  поведения  и  деятельности (приучение  к  положительным
формам  общественного  поведения,  упражнение,  воспитывающие  ситуации,
игровые методы)

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,
этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

 мотивации  опыта  поведения  и  деятельности (поощрение,  методы  развития
эмоций, игры, соревнования, проектные методы).
При  организации  обучения  целесообразно  дополнять  традиционные  методы

(словесные,  наглядные,  практические)  методами,  в  основу  которых положен  характер
познавательной деятельности детей:

1)  при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется
информация,  организуются  действия  ребенка  с  объектом  изучения  (распознающее
наблюдение,  рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

2)  репродуктивный метод предполагает  создание  условий для  воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на
основе  образца  педагога,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой на  предметную или
предметно-схематическую модель);

3)  метод  проблемного  изложения представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений;
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4)  при  применении  эвристического  метода (частично-поискового)  проблемная
задача  делится  на  части  -  проблемы,  в  решении  которых  принимают  участие  дети
(применение представлений в новых условиях);

5)  исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных
ситуаций,  ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование). 

6)  Для  решения  задач  воспитания  и  обучения  широко  применяется  метод
проектов.  Он  способствует  развитию  у  детей  исследовательской  активности,
познавательных  интересов,  коммуникативных  и  творческих  способностей,  навыков
сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления
о своих возможностях, умениях, потребностях.

Осуществляя  выбор  методов  воспитания  и  обучения,  педагог  учитывает
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода,
условия  его  применения,  реализуемые  цели  и  задачи,  прогнозирует  возможные
результаты.  Для  решения  задач  воспитания  и  обучения  целесообразно  использовать
комплекс методов.

При  реализации  программы  педагог  может  использовать  различные  средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:

 демонстрационные и раздаточные;

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;

 естественные и искусственные;

 реальные и виртуальные.
Перечисленные  выше  средства,  используются  для  развития  следующих  видов

деятельности детей:
1) двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,

занятий с мячом и другое);
2) предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
3) игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
4) коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и

другое);
5) познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе
макеты, плакаты, модели, схемы и другое);

6) чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе
аудиокниги, иллюстративный материал);

7) трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
8) продуктивной (оборудование  и  материалы для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
9) музыкальной  (детские  музыкальные  инструменты,  дидактический  материал  и

другое).
ДОО 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.
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Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только
от  учета  возрастных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  и  особых
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний
детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в
образовательном процессе.

При  выборе  форм,  методов,  средств  реализации  программы  педагог  учитывает
субъектные  проявления  ребенка  в  деятельности:  интерес  к  миру  и  культуре;
избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;
инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и
создании продуктов деятельности.

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации
программы,  адекватных  образовательным  потребностям  и  предпочтениям  детей,  их
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их
вариативность.

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Образовательная деятельность в ДОО включает:

 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности;

 образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
процессов;

 самостоятельную деятельность детей;

 взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной
программы ДО.
Образовательная  деятельность  организуется  как  совместная  деятельность

педагога  и  детей,  самостоятельная  деятельность  детей.  В  зависимости  от
решаемых  образовательных  задач,  желаний  детей,  их  образовательных
потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной
деятельности:

1)  совместная  деятельность  педагога  с  ребенком,  где,  взаимодействуя  с
ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;

2)  совместная  деятельность  ребенка  с  педагогом,  при  которой  ребенок  и
педагог – равноправные партнеры;

3)  совместная  деятельность  группы  детей  под  руководством  педагога,
который  на  правах  участника  деятельности  на  всех  этапах  ее  выполнения  (от
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но
по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но
выступает  в  роли  ее  организатора,  ставящего  задачу  группе  детей,  тем  самым,
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актуализируя лидерские ресурсы самих детей;
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей

без  всякого  участия  педагога.  Это  могут  быть  самостоятельные  игры  детей
(сюжетно-ролевые,  режиссерские,  театрализованные,  игры  с  правилами,
музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору
детей,  самостоятельная  познавательно-исследовательская  деятельность  (опыты,
эксперименты и другое).

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка,
его  субъектные  проявления  (самостоятельность,  творчество  при  выборе
содержания  деятельности  и  способов  его  реализации,  стремление  к
сотрудничеству  с  детьми,  инициативность  и  желание заниматься  определенным
видом  деятельности).  Эту  информацию  педагог  может  получить  в  процессе
наблюдения  за  деятельностью  детей  в  ходе  проведения  педагогической
диагностики.  На  основе  полученных  результатов  организуются  разные  виды
деятельности,  соответствующие  возрасту  детей.  В  процессе  их  организации
педагог  создает  условия  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,
оборудования,  участников  совместной деятельности,  принятия  детьми решений,
выражения  своих  чувств  и  мыслей,  поддерживает  детскую  инициативу  и
самостоятельность,  устанавливает  правила  взаимодействия  детей.  Педагог
использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения
задач воспитания, обучения и развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично
включается  в  другие  виды  деятельности  (например,  коммуникативная,
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции
в процессе образовательной деятельности.

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим
видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности
ребенка,  развиваются  психические  процессы,  формируется  ориентация  в
отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации.  Играя вместе,
дети  строят  свои  взаимоотношения,  учатся  общению,  проявляют  активность  и
инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.

Игра  в  педагогическом  процессе  выполняет  различные  функции:
обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную,
коммуникативную,  эмоциогенную,  развлекательную,  диагностическую,
психотерапевтическую и другие.

В  образовательном  процессе  игра  занимает  особое  место,  выступая  как
форма  организации  жизни  и  деятельности  детей,  средство  разностороннего
развития  личности;  метод  или  прием  обучения;  средство  саморазвития,
самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в
жизни  ребенка  приводит  к  серьезным  проблемам,  прежде  всего,  в  социальном
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развитии детей.
Учитывая  потенциал  игры  для  разностороннего  развития  ребенка  и

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

Образовательная  деятельность  в  режимных процессах  имеет  специфику и
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  Основная задача педагога в
утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм
жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок
времени, может включать:

 игровые ситуации,  индивидуальные игры и  игры небольшими подгруппами
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные
и другие);

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми
(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин,
иллюстраций;

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья,  правил и норм поведения и
другие);

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за
комнатными растениями и другое);

 индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных
образовательных областей;

 продуктивную  деятельность  детей  по  интересам  детей (рисование,
конструирование, лепка и другое);

 оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и
другое).
Согласно  требованиям  СанПиН  1.2.3685-21 в  режиме  дня  предусмотрено

время для проведения занятий.
Занятие  рассматривается  как  дело,  занимательное  и  интересное  детям,

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или
нескольких  образовательных  областей,  или  их  интеграцию  с  использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам
самостоятельно.  Занятие  является  формой  организации  обучения,  наряду  с
экскурсиями,  дидактическими  играми,  играми-путешествиями  и  другими.  Оно
может  проводиться  в  виде  образовательных  ситуаций,  тематических  событий,
проектной  деятельности,  проблемно-обучающих  ситуаций,  интегрирующих
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содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов
и  так  далее.  В  рамках  отведенного  времени  педагог  может  организовывать
образовательную  деятельность  с  учетом  интересов,  желаний  детей,  их
образовательных потребностей,  включая  детей дошкольного  возраста  в  процесс
сотворчества, содействия, сопереживания.

При  организации  занятий  педагог  использует  опыт,  накопленный  при
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов.
Время  проведения  занятий,  их  продолжительность,  длительность  перерывов,
суммарная  образовательная  нагрузка  для  детей  дошкольного  возраста
определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса.  Термин
фиксирует  форму  организации  образовательной  деятельности.  Содержание  и
педагогически  обоснованную  методику  проведения  занятий  педагог  может
выбирать самостоятельно.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая во  время  прогулки,
включает:

 наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры (с  песком,  со  снегом,  с
природным материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;

 проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня,

может включать:

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты;
ремонт  книг,  настольно-печатных  игр;  стирка  кукольного  белья;
изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);

 проведение  зрелищных мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,
настольный,  теневой  театры,  игры-драматизации;  концерты;  спортивные,
музыкальные и литературные досуги и другое);

 игровые ситуации,  индивидуальные игры и  игры небольшими подгруппами
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные
и другие);

 опыты  и  эксперименты,  практико-ориентированные  проекты,
коллекционирование и другое;
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 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших
образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и
так далее;

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры и импровизации;

 организация  и  (или)  посещение  выставок  детского  творчества,
изобразительного искусства, мастерских; 

 просмотр  репродукций  картин  классиков  и  современных  художников  и
другого;

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и  образовательным
областям;

 работу с родителями (законными представителями).
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются

различные центры активности (игровой,  литературный,  спортивный,  творчества,
познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный
выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и
поддерживать  свободную  самостоятельную  деятельность  детей  (создавать
проблемно-игровые ситуации,  ситуации общения,  поддерживать  познавательные
интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).

Во  вторую  половину  дня  педагог  может  организовывать  культурные
практики.  Они расширяют социальные и  практические  компоненты содержания
образования,  способствуют  формированию  у  детей  культурных  умений  при
взаимодействии  со  взрослым  и  самостоятельной  деятельности.  Ценность
культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми
самостоятельности  и  творчества,  активности  и  инициативности  в  разных  видах
деятельности, обеспечивают их продуктивность.

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую,  коммуникативную  практики,  чтение  художественной
литературы.

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою
субъектность  с  разных сторон,  что,  в  свою очередь,  способствует  становлению
разных видов детских инициатив:

 в  игровой  практике ребенок  проявляет  себя  как  творческий  субъект
(творческая инициатива);

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

 в  познавательно-исследовательской практике  -  как  субъект  исследования
(познавательная инициатива);

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник
(коммуникативная инициатива);
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 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности
других  культурных  практик  детей  дошкольного  возраста  (игровой,
познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).
Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские

вопросы,  проявленный  интерес  к  явлениям  окружающей  действительности  или
предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература
и другое.

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.
Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения
детей.

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную

самостоятельную  деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать,

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

позволяет  обеспечить  такие  важные  составляющие  эмоционального  благополучия

ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного

самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной

самостоятельной деятельности детей является утро,  когда ребёнок приходит в ДОО и

вторая половина дня.

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной

инициативной деятельности, например:

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;

 игры - импровизации и музыкальные игры;

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;

 самостоятельная  двигательная  деятельность,  подвижные  игры,  выполнение

ритмических и танцевальных движений.

 Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  должен  учитывать  следующие

условия:

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

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы

в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;
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2) организовывать  ситуации,  способствующие  активизации  личного  опыта

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе

способов деятельности;

3) расширять  и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и  особенностями

развития  детей  область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает  решить

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у

ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня  пребывания

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать

игры  и  упражнения,  направленные  на  тренировку  волевых  усилий,  поддержку

готовности  и  желания  ребёнка  преодолевать  трудности,  доводить  деятельность  до

результата;

6) поощрять  и  поддерживать  желание  детей  получить  результат  деятельности,

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать

ребёнку,  проявляющему небрежность и равнодушие к результату,  как можно довести

дело до конца,  какие  приемы можно использовать,  чтобы проверить качество своего

результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если

ребёнок  испытывает  сложности  при  решении  уже  знакомой  ему  задачи,  когда

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и

смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном

случае;

8) поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого

ребёнка,  побуждать  к  проявлению  инициативы  и  творчества  через  использование

приемов похвалы, одобрения, восхищения.

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

взрослым,  ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир,

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную

активность  детей  младшего  дошкольного  возраста,  использовать  педагогические

приемы,  направленные  на  развитие  стремлений  ребёнка  наблюдать,  сравнивать

предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать

ситуации,  побуждающие  ребёнка  самостоятельно  искать  решения  возникающих

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог
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уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок

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

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

подобное), в двигательной деятельности.

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

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах

его  жизни  и  деятельности.  Педагогу  важно  обращать  особое  внимание  на  освоение

детьми  системы  разнообразных  обследовательских  действии,  приемов  простейшего

анализа,  сравнения,  умения  наблюдать  для  поддержки  самостоятельности  в

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными

практическими  и  познавательными  ситуациями,  в  которых  детям  необходимо

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и

заинтересованно  относиться  к  детским  вопросам  и  проблемам,  быть  готовым  стать

партнером  в  обсуждении,  поддерживать  и  направлять  детскую  познавательную

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение

дня  педагог  создает  различные  ситуации,  побуждающие  детей  проявить  инициативу,

активность,  желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними

задачи,  что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе.  Педагог

стремится  создавать  такие  ситуации,  в  которых  дети  приобретают  опыт  дружеского

общения,  совместной  деятельности,  умений  командной  работы.  Это  могут  быть

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.

Важно,  чтобы  у  ребёнка  всегда  была  возможность  выбора  свободной

деятельности,  поэтому  атрибуты  и  оборудование  для  детских  видов  деятельности

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно

раз в два месяца).

Для  поддержки  детской  инициативы педагогу  рекомендуется  использовать  ряд

способов и приемов.

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять

попытки найти решение.  В случае необходимости оказания помощи ребёнку,  педагог

сначала  стремится  к  её  минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2) У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения

одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях,
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одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных

самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления

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

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

ребёнку,  уважать  его  интересы,  стремления,  инициативы  в  познании,  активно

поддерживать  стремление  к  самостоятельности.  Дети  седьмого  года  жизни  очень

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего

взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:

поставить  цель  (или  принять  её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,

осуществить  свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача

развития  данных  умений  ставится  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог

использует  средства,  помогающие  детям планомерно  и  самостоятельно  осуществлять

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

5) Создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  музыкальной,  изобразительной

деятельности  и  театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию

самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и

необходимости  решения  задачи  и  проблемы  привлекает  ребёнка,  активизирует  его

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

6) Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей

поддержку  инициативности  ребёнка.  В  пространстве  группы  появляются  предметы,

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах,  дети учатся рассуждать,

анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают

радость открытия и познания.

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Главными  целями взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОО с  семьями

обучающихся дошкольного возраста являются:

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

повышение воспитательного потенциала семьи.
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Эта  деятельность  должна  дополнять,  поддерживать  и  тактично  направлять

воспитательные  действия  родителей  (законных  представителей)  детей  младенческого,

раннего и дошкольного возрастов.

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных

задач:

1) информирование  родителей  (законных  представителей)  и  общественности

относительно целей  ДО,  общих для  всего  образовательного  пространства  Российской

Федерации,  о  мерах  господдержки  семьям,  имеющим детей  дошкольного  возраста,  а

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение родителей (законных представителей),  повышение их правовой,

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья,

развития и образования детей;

3) способствование  развитию  ответственного  и  осознанного  родительства  как

базовой основы благополучия семьи;

4) построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления

партнёрских  отношений  с  родителями  (законными  представителями)  детей

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно

придерживаться следующих принципов:

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

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

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности

ребёнка;

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

актуальная  информация  об  особенностях  пребывания  ребёнка  в  группе;  каждому  из

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;

3) взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во  взаимоотношениях

педагогов  и  родителей  (законных  представителей):  при  взаимодействии  педагогу

необходимо  придерживаться  этики  и  культурных  правил  общения,  проявлять

позитивный  настрой  на  общение  и  сотрудничество  с  родителями  (законными

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как

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

интересах детей;

4) индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности
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родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к

педагогу  и  ДОО,  проводимым  мероприятиям;  возможности  включения  родителей

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач;

5) возрастосообразность:  при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия

необходимо  учитывать  особенности  и  характер  отношений  ребёнка  с  родителями

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

младенческого  и  раннего  возраста),  обусловленные  возрастными  особенностями

развития детей.

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким

направлениям:

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития

ребёнка;  об  уровне  психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных

представителей);  а  также  планирование  работы  с  семьей  с  учётом  результатов

проведенного анализа; согласование воспитательных задач;

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных

представителей)  по  вопросам  особенностей  психофизиологического  и  психического

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных

методов  обучения  и  воспитания  детей  определенного  возраста;  ознакомление  с

актуальной  информацией  о  государственной  политике  в  области  ДО,  включая

информирование  о  мерах  господдержки  семьям  с  детьми  дошкольного  возраста;

информирование  об  особенностях  реализуемой  в  ДОО  образовательной  программы;

условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной

работы с детьми;

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей

(законных  представителей)  по  вопросам их  взаимодействия  с  ребёнком,  преодоления

возникающих проблем воспитания и обучения детей,  в том числе с  ООП в условиях

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом;

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного

взаимодействия с детьми младенческого,  раннего и дошкольного возрастов; способам

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных

представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  некоторых

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;

поддержку  образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей

младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  разработку  и  реализацию

образовательных проектов ДОО совместно с семьей.
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Особое  внимание  в  просветительской  деятельности  ДОО  должно  уделяться

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах

здоровьесбережения ребёнка.

Реализация  данной  темы  может  быть  осуществлена  в  процессе  следующих

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и

психическое  здоровье  ребёнка  (рациональная  организация  режима  дня  ребёнка,

правильное  питание  в  семье,  закаливание,  организация  двигательной  активности,

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком

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

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с

рекомендациями  Национального  календаря  профилактических  прививок  и  по

эпидемическим показаниям;

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах

физического  воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

4) знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  оздоровительными

мероприятиями, проводимыми в ДОО;

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии

на  развитие  детей  систематического  и  бесконтрольного  использования  IT-технологий

(нарушение  сна,  возбудимость,  изменения  качества  памяти,  внимания,  мышления;

проблемы социализации и общения и другое).

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей

может  быть  повышена  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам  профильных

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других).

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и

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

взаимодействия с родителями (законными представителями):

1) диагностико-аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические

беседы  с  родителями  (законными  представителями);  дни  (недели)  открытых  дверей,

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через

групповые  родительские  собрания,  конференции,  круглые  столы,  семинары-

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

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

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

ДОО  для  родителей  (законных  представителей),  педагогические  библиотеки  для
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родителей  (законных  представителей);  сайты  ДОО  и  социальные  группы  в  сети

Интернет;  медиарепортажи  и  интервью;  фотографии,  выставки  детских  работ,

совместных  работ  родителей  (законных  представителей)  и  детей.  Включают также  и

досуговую  форму  -  совместные  праздники  и  вечера,  семейные  спортивные  и

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и

другое.

Для  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  в  образовательную

деятельность  целесообразно  использовать  специально  разработанные  (подобранные)

дидактические  материалы  для  организации  совместной  деятельности  родителей

(законных  представителей)  с  детьми  в  семейных  условиях  в  соответствии  с

образовательными  задачами,  реализуемыми  в  ДОО.  Эти  материалы  должны

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по

построению взаимодействия  с  ребёнком (с  учётом  возрастных  особенностей).  Кроме

того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения

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

образовательных  мероприятиях,  направленных  на  решение  познавательных  и

воспитательных задач.

Незаменимой  формой  установления  доверительного  делового  контакта  между

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

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины

проблем  и  искать  подходящие  возможности,  ресурсы  семьи  и  пути  их  решения.  В

диалоге  проходит  просвещение  родителей  (законных  представителей),  их

консультирование  по вопросам выбора  оптимального образовательного маршрута  для

конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть

предприняты  со  стороны  ДОО  и  семьи  для  разрешения  возможных  проблем  и

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы

и способы взаимодействия с семьями обучающихся,  в  зависимости от стоящих перед

ними  задач.  Сочетание  традиционных  и  инновационных  технологий  сотрудничества

позволит  педагогам  ДОО  устанавливать  доверительные  и  партнерские  отношения  с

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными

представителями) детей дошкольного возраста.

3.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

КРР  и  (или)  инклюзивное  образование  в  группе  направлено  на  обеспечение

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая

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

квалифицированной  помощи  в  освоении  Программы,  их  разностороннее  развитие  с

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.
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КРР  объединяет  комплекс  мер  по  психолого-педагогическому  сопровождению

обучающихся,  включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение

индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг

динамики их развития. КРР в группе осуществляет педагог.

Задачи КРР в группе:

определение  ООП  обучающихся,  в  том  числе  с  трудностями  освоения

Федеральной программы и социализации в ДОО;

своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  социальной  адаптации,

обусловленными различными причинами;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической

помощи  обучающимся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)  физического

развития,  индивидуальных  возможностей  и  потребностей  (в  соответствии  с

рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  или  психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК);

оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  консультативной

психолого-педагогической  помощи  по  вопросам  развития  и  воспитания  детей

дошкольного возраста;

содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;

выявление  детей  с  проблемами  развития  эмоциональной  и  интеллектуальной

сферы;

реализация  комплекса  индивидуально  ориентированных  мер  по  ослаблению,

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.

КРР организуется:  по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных

представителей);  на основании результатов психологической диагностики; на основании

рекомендаций ППК.

КРР  в  ДОО  реализуется  в  форме  групповых  и  (или)  индивидуальных

коррекционно-развивающих  занятий.  Выбор  конкретной  программы  коррекционно-

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

реализации определяется ДОО самостоятельно,  исходя из возрастных особенностей и

ООП обучающихся.

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на

основе рекомендаций ППК ДОО.

В  образовательной  практике  определяются  нижеследующие  категории  целевых

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их

в программы психолого-педагогического сопровождения:

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;

2) обучающиеся с ООП:

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

законодательством Российской Федерации;
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обучающиеся  по  индивидуальному  учебному  плану  (учебному  расписанию)  на

основании  медицинского  заключения  (дети,  находящиеся  под  диспансерным

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются

повышенной  заболеваемостью  острыми  респираторными  инфекциями,  которые  не

связаны с  врожденными и  наследственными состояниями,  приводящими к  большому

количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО;

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ,

развитии, социальной адаптации;

одаренные обучающиеся;

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные

таковыми в нормативно установленном порядке;

4) дети  и  (или)  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном  положении

(безнадзорные,  беспризорные,  склонные  к  бродяжничеству),  признанные  таковыми  в

нормативно установленном порядке;

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

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).

КРР  с  обучающимися  целевых  групп  в  ДОО  осуществляется  в  ходе  всего

образовательного  процесса,  во  всех  видах  и  формах  деятельности,  как  в  совместной

деятельности  детей  в  условиях  дошкольной  группы,  так  и  в  форме  коррекционно-

развивающих групповых (индивидуальных) занятий.

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся

дисфункций  и  особенностей  развития  (в  познавательной,  речевой,  эмоциональной,

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию

психолого-педагогического сопровождения.

3.7. Содержание КРР на уровне ДО 

28.1. Диагностическая работа включает:

своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом

сопровождении;

раннюю  (с  первых  дней  пребывания  обучающегося  в  ДОО)  диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;

комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля;

определение  уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося  с

ОВЗ,  с  трудностями  в  обучении  и  социализации,  выявление  его  резервных

возможностей;

изучение  уровня  общего  развития  обучающихся  (с  учётом  особенностей

нозологической группы),  возможностей вербальной и невербальной коммуникации со

сверстниками и взрослыми;
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изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

обучающихся;

изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных

потребностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности;

изучение,  констатацию  в  развитии  ребёнка  его  интересов  и  склонностей,

одаренности;

мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения  психолого-

педагогических проблем в их развитии;

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной

природы имеющихся трудностей;

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды;

системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.

КРР включает:

выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих

программ  (методик)  психолого-педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;

организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и

групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и

социализации;

коррекцию и развитие высших психических функций;

развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и

психологическую коррекцию его поведения;

развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;

коррекцию  и  развитие  психомоторной  сферы,  координации  и  регуляции

движений;

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития

или иной направленностью одаренности;
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создание насыщенной Pill 1С для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

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

оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих

структур социальной защиты;

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление

устранить  неадекватные  методы  воспитания  в  семье  во  взаимодействии  родителей

(законных представителей) с детьми;

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.

Консультативная работа включает:

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных

отношений;

консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  оптимальной  стратегии

воспитания и приемов КРР с ребёнком.

Информационно-просветительская  работа  предусматривает:  различные  формы

просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,  печатные

материалы,  электронные  ресурсы),  направленные  на  разъяснение  участникам

образовательных  отношений  -  обучающимся  (в  доступной  для  дошкольного  возраста

форме),  их родителям (законным представителям),  педагогам - вопросов,  связанных с

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;

проведение  тематических  выступлений,  онлайн-консультаций  для  педагогов  и

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических

особенностей различных категорий обучающихся,  в  том числе с  ОВЗ,  трудностями в

обучении и социализации.

Реализация  КРР  с  обучающимися  с  ОВЗ  и  детьми-инвалидами  согласно

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной

образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и

детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических

и  социальных  отклонений  в  развитии,  затрудняющих  образование  и  социализацию

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами

коррекционной  педагогики,  специальной  психологии  и  медицины;  формирование  у

обучающихся  механизмов  компенсации  дефицитарных  функций,  не  поддающихся

коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий.
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КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость,

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

4-х  недель),  специфические  особенности  межличностного  взаимодействия  и

деятельности  (ограниченность  круга  общения  больного  ребёнка,  объективная

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление

постоянно  получать  от  них  помощь).  Для  детей,  находящихся  под  диспансерным

наблюдением,  в  том  числе  часто  болеющих  детей,  старшего  дошкольного  возраста

характерны  изменения  в  отношении  ведущего  вида  деятельности  -  сюжетно-ролевой

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

благополучие.  В  итоге  у  ребёнка  появляются  сложности  в  освоении  программы  и

социальной адаптации.

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования:

коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер,

познавательных процессов;

снижение тревожности;

помощь в разрешении поведенческих проблем;

создание  условий  для  успешной  социализации,  оптимизация  межличностного

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Включение  часто  болеющих  детей  в  программу  КРР,  определение

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется

на  основании  медицинского  заключения  и  рекомендаций  ППК  по  результатам

психологической и педагогической диагностики.

Направленность  КРР  с  одаренными  обучающимися  на  дошкольном  уровне

образования:

определение  вида  одаренности,  интеллектуальных  и  личностных  особенностей

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития.

вовлечение  родителей (законных представителей)  в  образовательный процесс  и

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;

создание  атмосферы  доброжелательности,  заботы и  уважения  по  отношению к

ребёнку,  обстановки,  формирующей  у  ребёнка  чувство  собственной  значимости,

поощряющей проявление его индивидуальности;

сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка,  развитие  его

индивидуальных  способностей  и  творческого  потенциала  как  субъекта  отношений  с

людьми, миром и самим собой;
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формирование  коммуникативных  навыков  и  развитие  эмоциональной

устойчивости;

организация  предметно-развивающей,  обогащённой  образовательной  среды  в

условиях  ДОО,  благоприятную  для  развития  различных  видов  способностей  и

одаренности.

 Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК

по результатам психологической и педагогической диагностики.

Направленность  КРР  с  билингвальными  обучающимися,  детьми  мигрантов,

испытывающими  трудности  с  пониманием  государственного  языка  Российской

Федерации на дошкольном уровне образования:

развитие  коммуникативных  навыков,  формирование  чувствительности  к

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;

формирование уверенного поведения и социальной успешности;

коррекцию деструктивных  эмоциональных  состояний,  возникающих  вследствие

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

создание  атмосферы  доброжелательности,  заботы и  уважения  по  отношению к

ребёнку.

Работу  по  социализации  и  языковой  адаптации  детей  иностранных  граждан,

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской

Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации

каждого ребёнка персонально.

Психолого-педагогическое  сопровождение  детей  данной  целевой  группы может

осуществляться  в  контексте  общей программы адаптации ребёнка  к  ДОО.  В случаях

выраженных  проблем  социализации,  личностного  развития  и  общей  дезадаптации

ребёнка,  его  включение  в  программу  КРР  может  быть  осуществлено  на  основе

заключения  ППК  по  результатам  психологической  диагностики  или  по  запросу

родителей (законных представителей) ребёнка.

 К  целевой  группе  обучающихся  «группы  риска»  могут  быть  отнесены  дети,

имеющие  проблемы  с  психологическим  здоровьем;  эмоциональные  проблемы

(повышенная  возбудимость,  апатия,  раздражительность,  тревога,  появление  фобий);

поведенческие  проблемы  (грубость,  агрессия,  обман);  проблемы  неврологического

характера  (потеря  аппетита);  проблемы  общения  (стеснительность,  замкнутость,

излишняя  чувствительность,  выраженная  нереализованная  потребность  в  лидерстве);

проблемы  регуляторного  характера  (расстройство  сна,  быстрая  утомляемость,

навязчивые  движения,  двигательная  расторможенность,  снижение  произвольности

внимания).

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения

на дошкольном уровне образования:
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коррекция  (развитие)  социально-коммуникативной,  личностной,  эмоционально-

волевой сферы;

помощь в решении поведенческих проблем;

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;

развитие рефлексивных способностей;

совершенствование способов саморегуляции.

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется

на  основе  заключения  ППК  по  результатам  психологической  диагностики  или  по

обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей).

3.8. Рабочая программа воспитания

3.8.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного
идеала,  который понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное)
представление о человеке.

1) Под  воспитанием  понимается  деятельность,  направленная  на  развитие

личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на

основе  социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в  российском

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

формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к

памяти защитников  Отечества  и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,

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

культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской

Федерации, природе и окружающей среде7.

2) Основу  воспитания  на  всех  уровнях,  начиная  с  дошкольного,  составляют

традиционные  ценности  российского  общества.  Традиционные  ценности  -  это

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые

от  поколения  к  поколению,  лежащие  в  основе  общероссийской  гражданской

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское

единство,  нашедшие  свое  уникальное,  самобытное  проявление  в  духовном,

историческом и культурном развитии многонационального народа России8.

3) Программа  воспитания  предусматривает  приобщение  детей  к  традиционным

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,

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

7 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063).

8 Пункт  4  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных  российских  духовно-
нравственных  ценностей,  утверждённых  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  № 809 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).
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над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений,

единство народов России9.

4) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.

5) Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  направления

воспитания.

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

направления воспитания

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

направления воспитания.

8) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

9) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного

направления воспитания.

10) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.

11) Ценности  культура  и  красота  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания.

12) Целевые  ориентиры  воспитания  следует  рассматривать  как  возрастные

характеристики  возможных  достижений  ребёнка,  которые  коррелируют  с  портретом

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.

13) С  учётом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается

ребёнок,  в  программе воспитания  находит  отражение  взаимодействие  всех субъектов

воспитательных  отношений.  Реализация  Программы  воспитания  предполагает

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи,

театры,  библиотеки,  и  другое),  в  том  числе  системой  дополнительного  образования

детей.

14) Структура  Программы  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,

содержательный и организационный.

15) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в

ДОО.

3.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

3.8.2.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания  – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его

индивидуальности и создание условий для  позитивной социализации детей на основе

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:

9 Пункт  5  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению  традиционных  российских  духовно-
нравственных  ценностей,  утверждённых  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  № 809 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).
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формирование  первоначальных  представлений  о  традиционных  ценностях

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

формирование  ценностного  отношения  к  окружающему  миру  (природному  и

социокультурному), другим людям, самому себе;

становление  первичного  опыта  деятельности  и  поведения  в  соответствии  с

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания:

содействовать  развитию  личности,  основанному  на  принятых  в  обществе

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

способствовать  становлению  нравственности,  основанной  на  духовных

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  поступать  согласно  своей

совести;

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

осуществлять  поддержку  позитивной  социализации  ребёнка  посредством

проектирования и  принятия  уклада,  воспитывающей среды,  создания  воспитывающих

общностей.

3.8.2.2. Направления воспитания (Патриотическое направление 
воспитания. Духовно-нравственное направление воспитания. 
Социальное направление воспитания. Познавательное 
направление воспитания. Физическое и оздоровительное 
направление воспитания. Трудовое направление воспитания. 
Эстетическое направление воспитания)

Патриотическое направление воспитания.

Цель      патриотического направления воспитания   – содействовать формированию

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

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.

Ценности  –  Родина  и  природа лежат  в  основе  патриотического  направления

воспитания.  Чувство  патриотизма  возникает  у  ребёнка  вследствие  воспитания  у  него

нравственных качеств,  интереса,  чувства любви и уважения к своей стране – России,

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое  направление  воспитания  базируется  на  идее  патриотизма  как

нравственного  чувства,  которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,

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

Работа  по  патриотическому  воспитанию  предполагает:  формирование

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков

(предполагает  приобщение  детей  к  истории,  культуре  и  традициям  нашего  народа:

отношение  к  труду,  семье,  стране  и  вере);  «патриотизма  защитника»,  стремящегося
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сохранить  это  наследие  (предполагает  развитие  у  детей  готовности  преодолевать

трудности  ради  своей  семьи,  малой  родины);  «патриотизма  созидателя  и  творца»,

устремленного  в  будущее,  уверенного  в  благополучии  и  процветании  своей  Родины

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание

чистоты и  порядка,  опрятности  и  аккуратности,  а  в  дальнейшем -  на  развитие  всего

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

Духовно-нравственное направление воспитания.

Цель  духовно-нравственного  направления  воспитания -  формирование

способности  к  духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,

индивидуально-ответственному поведению.

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

направления воспитания.

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой

сферы  дошкольников  на  основе  творческого  взаимодействия  в  детско-взрослой

общности,  содержанием  которого  является  освоение  социокультурного  опыта  в  его

культурно-историческом и личностном аспектах.

Социальное направление воспитания.

Цель  социального  направления  воспитания –  формирование  ценностного

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

общий язык с другими людьми.

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

направления воспитания.

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных

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

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

Формирование  ценностно-смыслового  отношения  ребёнка  к  социальному  окружению

невозможно  без  грамотно  выстроенного  воспитательного  процесса,  в  котором

проявляется  личная  социальная  инициатива  ребёнка  в  детско-  взрослых  и  детских

общностях.

Важной  составляющей  социального  воспитания  является  освоение  ребёнком

моральных  ценностей,  формирование  у  него  нравственных  качеств  и  идеалов,

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их

в  своем  поведении.  Культура  поведения  в  своей  основе  имеет  глубоко  социальное

нравственное  чувство  -  уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.

Конкретные  представления  о  культуре  поведения  усваиваются  ребёнком  вместе  с

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка

культурного поведения.

Познавательное направление воспитания.
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Цель  познавательного  направления  воспитания  –  формирование  ценности

познания.

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных

качеств  личности,  самостоятельности  и  инициативности  ребёнка.  Познавательное  и

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве,

так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие

ребёнка.

Значимым  является  воспитание  у  ребёнка  стремления  к  истине,  становление

целостной  картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания.

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими

навыками и правилами безопасности.

Ценности –  жизнь и здоровье  лежит в  основе физического и оздоровительного

направления воспитания.

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны

и  укрепления  здоровья  детей,  становления  осознанного  отношения  к  жизни  как

основоположной  ценности  и  здоровью  как  совокупности  физического,  духовного  и

социального благополучия человека.

Трудовое направление воспитания.

Цель  трудового  воспитания  –  формирование  ценностного  отношения  детей  к

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.

Трудовое  направление  воспитания  направлено  на  формирование  и  поддержку

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

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

Повседневный  труд  постепенно  приводит  детей  к  осознанию  нравственной  стороны

труда.  Самостоятельность  в  выполнении  трудовых  поручений  способствует

формированию ответственности за свои действия.

Эстетическое направление воспитания.

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у

ребёнка ценностного отношения к красоте.

Ценности  –  культура,  красота,  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания.

Эстетическое  воспитание  направлено  на  воспитание  любви  к  прекрасному  в

окружающей  обстановке,  в  природе,  в  искусстве,  в  отношениях,  развитие  у  детей
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желания  и  умения  творить.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и

духовной  составляющих  внутреннего  мира  ребёнка.  Искусство  делает  ребёнка

отзывчивее,  добрее,  обогащает  его  духовный  мир,  способствует  воспитанию

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.

3.8.3. Целевые ориентиры воспитания

1) Деятельность  воспитателя  нацелена  на  перспективу  становления  личности  и

развития  ребёнка.  Поэтому  планируемые  результаты  представлены  в  виде  целевых

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

возрастов.

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

осуществляется,  так  как  целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.

Направления
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина,
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране – России, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье, близким 
людям.

Духовно- 
нравственное

Жизнь,
милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные ценности, 
ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку.
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю,
проявлять заботу; Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и положительные 
человеческие качества, иногда прибегая к помощи 
взрослого в ситуациях морального выбора.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом.
Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании. Обладающий первичной 
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картиной мира на основе традиционных ценностей.
Физическое и 
оздоровительное

Здоровье, 
жизнь

Понимающий ценность жизни, владеющий основными 
способами укрепления здоровья – занятия физической 
культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и
другое; стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. Имеющий представление о некоторых 
видах спорта и активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. Проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности.

Эстетическое Культура и 
красота

Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в
быту, природе, поступках, искусстве.
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности.

3.8.4. Содержательный раздел Программы воспитания

3.8.4.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в  качестве  установившегося  порядка  жизни  ДОО,  определяет

мировосприятие,  гармонизацию  интересов  и  возможностей  совместной  деятельности

детских,  взрослых  и  детско-взрослых  общностей  в  пространстве  дошкольного

образования.
Целью  деятельности  группы является  всестороннее  формирование  личности

ребенка  с  учетом  особенностей  его  физического,  психического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  способностей,  подготовка  к  обучению  в  школе,
развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса,  осуществление
дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников группы. 

Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий,
раскрывающих  индивидуальность  ребенка  и  способствующих  формированию
компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Стратегия:

 формирование  социальных  компетенций  личности  обучающихся  в  условиях
сетевого взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы; 

 развитие  ресурсного,  материально-технического,  кадрового,  научно-
методического обеспечения образовательного процесса; 

 создание  эмоционально  комфортного  климата  в  учреждении  для  всех
участников образовательных отношений; 

 повышение  внутренней  и  внешней  конкурентоспособности  педагогов
учреждения на учрежденческом, муниципальном и региональном уровне; 
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 развитие  системы  дополнительного  образования  в  разных  формах  и  видах
деятельности детей; 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО; 

 формирование информационно-ресурсного фонда ДОО; 
Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт: 

 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров; 

 создания системы морального и материального стимулирования качественного
профессионального труда; 

 создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных; 

 развития материально-технической базы учреждения; 

 формирования  единого  образовательного  пространства  ДОО,  реализацию
механизма социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы. 

К ценностям группы относятся: 

 информационная  открытость,  поддержка  и  сотрудничество  всех  участников
образовательных отношений; 

 профессионализм и высокое качество образовательных услуг; 

 единое  образовательное  пространство  группы,  сформированное  за  счет
устойчивого социального партнерства; 

 возможность  реализации  творческого  потенциала  всех  участников
образовательных  отношений  (результатами  образовательной  деятельности  являются
успехи обучающихся и педагогов  группы,  многие из которых являются лауреатами и
победителями конкурсов и соревнований различного уровня; 

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме; 

 теплая и дружеская атмосфера. 
Принципы жизни и воспитания в группе. 
Программа  воспитания  построена  на  основе  ценностного  подхода,

предполагающего  присвоение  ребенком  дошкольного  возраста  базовых  ценностей  и
опирается на следующие принципы: 

 принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод
личности,  свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип  следования  нравственному  примеру.  Пример  как  метод  воспитания
позволяет  расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому
внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить
возможность  выбора  при  построении  собственной  системы  ценностных  отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

95



 принципы  безопасной  жизнедеятельности.  Защищенность  важных  интересов
личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму  безопасности  и
безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором
все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-
этнических языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

 принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе,
формирование адекватной самооценки и самосознания; 

 принцип  интеграции.  Комплексный  и  системный  подходы  к  содержанию  и
организации образовательного процесса.  В основе систематизации содержания работы
лежит  идея  развития  базиса  личностной  культуры,  духовное  развитие  детей  во  всех
сферах и видах деятельности; 

 принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка; 

 принципы  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.
Индивидуальный  подход  к  детям  с  учетом  возможностей,  индивидуального  темпа
развития,  интересов.  Дифференцированный  подход  реализуется  с  учетом  семейных,
национальных традиций и т.п. 

Образ группы. Ее особенности, символика внешний вид. 
Имидж  группы  –  эмоционально  окрашенный  образ  ДОО,  обладающий

целенаправленно  заданными  характеристиками  и  призванный  оказывать
психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы социума.
Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОО в
целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время
всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет
общий  имидж:  внешний  вид,  культура  общения,  интеллект,  приветливая  улыбка,
привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.

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

Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,  предполагающих
возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к
традиционным  ценностям  российского  общества.  Пространство,  в  рамках  которого
происходит  процесс  воспитания,  называется  воспитывающей  средой.  Основными
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и
структурированность.

Ведётся  активная  работа  со  школой,  Староартинской  сельской  библиотекаой,
Староартинским  ФАП.  Деятельность  в  ДОО  осуществляется  в  отдельно  стоящем
двухэтажном  здании.  Здание  ДОО  находится  в  непосредственной  доступности,  что
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является  положительным фактором при взаимодействии с  различными структурами в
сфере образования и культуры. 

Отношения  к  обучающимся,  их  родителям  (законным  представителям),
сотрудникам  и  партнерам  ДОО.  Взаимодействие  всех  участников  воспитательного
процесса в ДОО строится на основе принципов: 

добровольность; 
сотрудничество; 
уважение интересов друг друга; 
соблюдение законов и иных нормативных актов. Ведущей целью взаимодействия

является развитие личностей взаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие
коллектива  и  реализация  его  воспитательных  возможностей.  Взаимодействие  ДОО  и
социальных партнёров строится на основе принципов: 

добровольность; 
равноправие сторон; 
уважение интересов друг друга; 
соблюдение законов и иных нормативных актов; 
учета запросов общественности; 
сохранения имиджа учреждения в обществе; 
установление коммуникаций между ДОО и социумом; 
обязательность исполнения договоренности; 
ответственность  за  нарушение  соглашений.  Взаимодействие  с  социальными

партнерами  носит  вариативный  характер  построения  взаимоотношений  по  времени
сотрудничества  и  по  оформлению  договоренностей  (планов)  совместного
сотрудничества.

Структура образовательного процесса в режиме дня

Утренний блок 7.00-9.00 Дневной блок 9.00-15.30 Вечерний блок 15.30-19.00
-взаимодействие с семьёй 
-игровая деятельность 
-физкультурно-
оздоровительная работа 
-завтрак 
-совместная деятельность 
воспитателя с детьми в ходе 
режимных процессов 
- индивидуальная работа 
- самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам 
- различные виды детской 
деятельности 
- утренний круг

-игровая деятельность 
- образовательная 
деятельность 
-второй завтрак 
-прогулка: физкультурно-
оздоровительная работа, 
совместная деятельность 
воспитателя с детьми по 
реализации проектов, 
экспериментальная и 
опытническая деятельность, 
трудовая деятельность в 
природе индивидуальная 
работа 
-самостоятельная 
деятельность детей по 
интересам

- взаимодействие с семьёй 
- игровая деятельность 
– физкультурно-оздоровительная
работа 
- совместная деятельность 
воспитателя с ребенком 
-индивидуальная работа 
- вечерний круг 
-прогулка 
- свободная самостоятельная 
деятельность детей по интересам 
- различные виды детской 
деятельности

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО.

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу
людей,  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  прогнозировать  дальнейшие
действия и события.  Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и
соответствует  возрастным  особенностям  детей.  В  ДОО  стало  доброй  традицией
поздравление пожилых людей. Дети совместно с педагогами выступают с концертными
номерами и самыми тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Эти встречи
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оставляют  сильные  впечатления  у  детей  и  способствуют  воспитанию  бережного
отношения к людям старшего поколения. В ДОО регулярно проводятся календарные и
народные праздники. Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать
здоровую,  гармоничную личность,  способную преодолевать жизненные препятствия и
сохранить  бодрым  тело  и  дух  до  глубокой  старости.  Кроме  того,  в  каждой  группе
проводится работа по созданию своих традиций, среди которых можно выделить: 

«Утро  радостных  встреч».  Цель:  обеспечить  постепенное  вхождение  ребенка  в
ритм  жизни  группы,  создать  хорошее  настроение,  настроить  на  доброжелательное
общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в
которой  проходит  традиционное  утреннее  приветствие,  а  также  сроки,  когда  одно
приветствие может смениться другим. 

«Отмечаем день рождения». Цель: развивать у детей способность сопереживанию
радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого
ребенка  в  группе.  Дети  вместе  с  воспитателем  поздравляют  именинника,  поют  ему
«Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – каждый ребенок говорит
имениннику пожелание. Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую
систему  определённых  правил  вежливости,  которые  регламентируют  особенности
взаимоотношений  между  представителями  различных  слоёв  населения  и  социальных
групп в соответствии с их общественным статусом. Виды этикета в ДОО:  «Речевой»; 
«Гостевой»;  «Столовый»;  «Прогулочный».

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 
РППС  –  заданная  укладом  совокупность  всех  предметных  ресурсов,

обусловливающих  реализацию  воспитательного  процесса  в  ДОО  с  учетом  их
пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только отражает
традиционные  российские  ценности,  но  и  способствует  их  принятию  и  раскрытию
ребенком.  Предметно-пространственная  среда  отражает  федеральную,  региональную
специфику, а также специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование,
игрушки.

Ценности Оформление помещения Наполняемость
Родина,
природа 

Патриотический центр. 
Центр природы в группе. 
Природа на территории ДОО.

Государственные символы РФ, символика
группы.  Фото первых лиц РФ и области.
Папки-передвижки «День России»,  «День
флага».  Художественная  литература.
Изделия народных промыслов. Природный
материал.  Цветы.  Наборы  животных,
деревьев,  растений.  Глобус.  Куклы  в
национальных костюмах. Д\и игры.

Жизнь,
милосердие,
добро 

Тематические стенды. Оформление  стен  групповых помещений.
Фото выставки. Книги и пособия

Человек,
семья,
дружба,
сотрудничес
тво 

Центр уединения. 
Центр  театрализации  и
музицирования. 
Стенды  для  родителей.
Фотовыставки.  Выставки
творчества. 

Художественная  литература  Книги,
пособия.  Игровое оборудование.  С/р игра
«Семья».  Материалы  для  творчества.
Фотоальбомы  «Моя  семья».  Коробочка  –
мирилка. 
Подушка – дружка. 

Познание Центр  математики  и  логики.
Центр  экспериментирования.
Центр конструирования. 

Лаборатория  для  познавательно  -
исследовательской  и  опытно  -
экспериментальной деятельности детей. 
Игрушки и игровое оборудование для с/р
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игры  «Школа».  Игры  –головоломки.
Математические игры. Развивающие игры
В.В.Воскобовича  Конструктор  различных
размеров и материалов

Здоровье,
жизнь

Центр двигательной активности. 
Центр безопасности. 
Центр уединения. 
Кабинет учителя – логопеда. 
Спортивный зал. 
Игровая  площадка на 
территории ДОО. 

Спортивное  оборудование  в  группах  и
спортивном  зале.  Дорожки  здоровья.
Тропа  здоровья.  С/р  игра  «Больница».
Макеты  по  ПДД.  Стенды  безопасности.
Муляжи  фруктов  и  овощей.  Книги,
пособия. Стенд настроения

Культура  и
красота

Эстетическое оформление 
групповых помещений. 
Музыкальный зал. 
Центр природы. 
Центр творчества. 
Центр театрализации и 
музицирования. 
Выставки детского творчества. 

Разные  виды  театров,  музыкальные
инструменты,  посуда  с  элементами
росписей.  Ширмы,  костюмерные.  Книги,
пособия.  Картотеки  игр,  закличек,  песен.
с/р игра «Салон красоты». Набор картинок
«Правила  поведения»  Набор  картинок
«Цветущие  растения»  Материалы  для
творчества

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО
Социокультурный контекст –  это  социальная  и  культурная  среда,  в  которой

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на
идеи  и  поведение  человека.  Социокультурный  контекст  воспитания  учитывает
этнокультурные,  конфессиональные  и  региональные  особенности  и  направлен  на
формирование  ресурсов  воспитательной  программы.  В  рамках  социокультурного
контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных
отношений  в  Программе  воспитания.  Социокультурные  особенности.  ДОО находится
двух  отдельно  стоящем  двух  этажном  зданиии.  В  районе  отсутствуют  объекты
промышленного производства, в близ лежащих районах имеются культурно - массовое и
спортивные центры (дом культуры,  стадион,  бассейн).  Социокультурное пространство
образовательного  учреждения  достаточно  разнообразно.  В  рамках  образовательного
комплекса  осуществляется  взаимодействие  с  МАОУ  «Староартинская  СОШ».  ДОО
получает  широкий  доступ  к  ресурсному  обеспечению  школы  по  следующим
направлениям: 

 познавательное развитие (на базе библиотеки школы); 
 продуктам  инновационной  деятельности  по  развитию  высших  психических

функций и проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия). 
 физическое  развитие  (на  базе  спортивных  объектов  школы  (спортивная

площадка, спортивный зал). 
Региональные особенности. ДОО располагается на территории Староартигнской

сельской администрации, в с. Старые Арти, удалено от районного центра п.г.т. Арти на
15 км. Экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью
погоды,  что влияет  на реализацию режимных моментов  в  течение  дня  и  выполнение
комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий. 

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту: 
 принцип  региональности  (ориентация  на  учёт  особенностей  региона  во  всём

воспитательном процессе); 
 принцип  историзма  (раскрытие  исторической  обусловленности  тех  или  иных

явлений, процессов); 
 принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов

содержания в единое целое, развитие новой целостности); 
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 принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных
и  индивидуальных  особенностей,  сохранения  и  укрепления  их  физического  и
психического здоровья; 

 принцип  вариативности  воспитательных  стратегий  в  воспитательном
пространстве Уральской культуры. 

Конфессиональные особенности.  Основной контингент огбучающихся ДОО —
россияне,  родной язык которых – русский. В то же время в ДОО есть дети из семей
других  национальностей:  марийцы,  таджики  и  т.д.  Свердловская  область  –
многонациональный  край.  В  рамках  образовательной  программы  предусмотрено
ознакомление дошкольников с традициями и обычаями народов Урала. 

Социальное  партнерство.  В  ДОО  осуществляется  двухуровневое  социальное
партнерство: 

 внутренний  уровень  (дети,  воспитатели,  специалисты,  администрация  ДОО,
родительская общественность). 

 внешний  уровень  (образовательные  и  медицинские  учреждения,  учреждения
культуры, СПК «Искра», пожарная часть и т.п.).

3.8.4.2. Воспитывающая среда

Воспитывающая  среда  раскрывает  ценности  и  смыслы,  заложенные  в  укладе.
Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий  предполагающих
возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к
традиционным  ценностям  российского  общества.  Пространство,  в  рамках  которого
происходит  процесс  воспитания,  называется  воспитывающей  средой.  Основными
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и
структурированность. При организации воспитывающей среды ДОО учитываются: 

 условия  для  формирования  эмоционально-ценностного  отношения  ребёнка  к
окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого
взаимодействия  в  разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая
разновозрастное  детское  сообщество.  Воспитывающая  среда  строится  по  трем
направлениям:  -  «от взрослого»,  который создает предметно-пространственную среду,
насыщая  ее  ценностями  и  смыслами;  -  «от  совместности  ребенка  и  взрослого»:
воспитывающая  среда,  направленная  на  взаимодействие  ребенка  и  взрослого,
раскрывающего смыслы и ценности воспитания; - «от ребенка»: воспитывающая среда, в
которой  ребенок  самостоятельно  творит,  живет  и  получает  опыт  позитивных
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.

3.8.4.3. Общности образовательной организации
Профессиональная  общность –  это  устойчивая  система  связей  и  отношений

между людьми, единство целей и задач воспитания,  реализуемое всеми сотрудниками
структурного  подразделения МАОУ «Староартинская  СОШ» -  детский сад с.  Старые
Арти.  Участники  общности  разделяют  те  ценности,  которые  заложены  в  основу
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
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 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 доброжелательности;

 содействовать  проявлению  детьми  заботы  об  окружающих,  учить  проявлять
чуткость  к  сверстникам,  побуждать  детей  сопереживать,  беспокоиться,  проявлять
внимание  к заболевшему товарищу;

 воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в
общество  сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость,
доброжелательность и пр.);

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

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская  общность включает  сотрудников  стуктурного

подразделения  МАОУ «Староартинская  СОШ» -  детский  сад  с.  Старые  Арти  и  всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели  развития  и  воспитания  детей,  но  и  уважение  друг  к  другу.  Основная  задача  –
объединение  усилий  по  воспитанию  ребенка  в  семье  и  в  детском  саду.  Зачастую
поведение  ребенка  сильно  различается  дома  и  в  детском  саду.  Без  совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление
и  в  дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  его  оптимального  и
полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая  общность.  Для  общности  характерно  содействие  друг  другу,
сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов
у всех участников общности.

Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,
которые  вносят  взрослые  в  общность,  а  затем  эти  нормы  усваиваются  ребенком  и
становятся его собственными.

Общность  строится  и  задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости
от решаемых воспитательных задач.

Детская общность.  Общество сверстников – необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность
в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так
и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со
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старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,
помимо  подражания  и  приобретения  нового,  рождает  опыт  послушания,  следования
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность  для  ребенка  стать  авторитетом  и  образцом  для  подражания,  а  также
пространство для воспитания заботы и ответственности.

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  детском  саду  направлена  на  создание
воспитывающей  среды  как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания.  Общая
психологическая  атмосфера,  эмоциональный  настрой  группы,  спокойная  обстановка,
отсутствие  спешки,  разумная  сбалансированность  планов  –  это  необходимые условия
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель  должен  соблюдать  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 детском саду;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать  сложившуюся обстановку и  в  то  же

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Особенности  обеспечения  возможности  разновозрастного  взаимодействия

детей. 
Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей

разного  возраста,  способствующее обогащению их опыта,  познанию себя  и других,  а
также  развитию  инициативности  детей,  проявлению  их  творческого  потенциала  и
овладению нормами взаимоотношений. Разновозрастное взаимодействие имеет большое
воспитательное значение: 

 способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 
 создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности

как  самостоятельность,  толерантность,  доброжелательность,  дисциплинированность,  а
также ответственность; 

 является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в
том  числе  знаниями,  практическими  умениями,  ценностными  приоритетами,  что
стимулирует интерес дошкольника к социуму. 

В  ДОО  осуществляется  разновозрастное  взаимодействие  дошкольников  в
различных  формах  организации  детской  деятельности:  работа  на  огороде;  праздники,
досуги, спектакли; акции; туристические походы; «клубные часы».
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3.8.4.4. Задачи воспитания в образовательных областях

Для  проектирования  содержания  воспитательной  работы  необходимо  соотнести
направления воспитания и образовательные области. 

Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОСДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится
с  патриотическим,  духовно-нравственным,  социальным  и  трудовым  направлениями
воспитания; 

 Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  соотносится  с
познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная  область  «Речевое  развитие»  соотносится  с  социальным  и
эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится
с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная  область  «Физическое  развитие»  соотносится  с  физическим  и
оздоровительным направлениями воспитания.

Образовательные
области

Задачи воспитания

Социально-
коммуникативное
развитие

Решение задач воспитания направленно на приобщение детей  к
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь»,
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».
Это  предполагает  решение  задач  нескольких  направлений
воспитания:  -  воспитание  любви  к  своей  семье,  своему
населенному пункту, родному краю, своей стране; - воспитание
уважительного  отношения  к  ровесникам,  родителям (законным
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их
этнической 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,  прекрасном  и  безобразном,
правдивом и ложном; 
-  воспитание  социальных  чувств  и  навыков:  способности  к
сопереживанию,  общительности,  дружелюбия,  сотрудничества,
умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного,
социально  значимого  поступка,  приобретения  ребёнком  опыта
милосердия и заботы; 
поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному
дошкольнику  напряжению  физических,  умственных  и
нравственных сил для решения трудовой задачи; 
- формирование способности бережно и уважительно относиться
к результатам своего труда и труда других людей.

Познавательное
развитие

 Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к
ценностям  «Человек»,  «Семья»,  «Познание»,  «Родина»  и
«Природа», что предполагает: 
-  воспитание  отношения  к  знанию  как  ценности,  понимание
значения образования для человека, общества, страны; 
- приобщениек отечественным традициям праздникам, к истории
и достижениям родной страны, к культурному наследию народов
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России; 
- воспитание уважения к людям 
-  представителям  разных  народов  России  независимо  от  их
этнической принадлежности; 
-  воспитание  уважительного  отношения  к  государственным
символам страны (флагу, гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе
родного  края,  родной  страны,  приобретение  первого  опыта
действий по сохранению природы

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к
ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в
обществе правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения
чувствовать  красоту  языка,  стремления  говорить  красиво  (на
правильном, богатом, образном языке).

Художественно-
эстетическое
развитие

Решение  задач  воспитания  направлено  на  приобщение  детей
эстетическое  развитие  к  ценностям  «Красота»,  «Культура»,
«Человек», «Природа», что предполагает: 
-  воспитание  эстетических  чувств  (удивления,  радости,
восхищения,  любви)  к  различным  объектам  и  явлениям
окружающего мира (природного, бытового, социокультурного),
к  произведениям разных видов,  жанров и  стилей  искусства  (в
соответствии с возрастными особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию
российского  народа,  шедеврам  мировой  художественной
культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа»,
«Культура»; 
-  становление  эстетического,  эмоционально-ценностного
отношения  к  окружающему миру  для  гармонизации  внешнего
мира и внутреннего мира ребёнка; 
- формирование целостной картины мира на основе интеграции
интеллектуального  и  эмоционально-образного  способов  его
освоения детьми; 
-  создание  условий  для  выявления,  развития  и  реализации
творческого  потенциала  каждого  ребёнка  с  учётом  его
индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к  творческой
самореализации  и  сотворчеству  с  другими  людьми  (детьми  и
взрослыми).

Физическое
развитие

Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к
ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о
жизни, здоровье и физической культуре; 
-  становление  эмоционально-ценностного  отношения  к
здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям,
подвижным  играм,  закаливанию  организма,  к  овладению
гигиеническим нормам и правилами; 
-  воспитание  активности,  самостоятельности,  уверенности,
нравственных и волевых качеств

3.8.4.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации
3.8.4.5.1. Работа с родителями (законными представителями)
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Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим условием эффективности воспитания детей.  Более  того,  в  соответствии  с
ФГОС  ДО  сотрудничество  с  родителями  является  одним  из  основных  принципов
дошкольного  образования.  Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,
доброжелательность,  сострадание,  чуткость,  отзывчивость)  воспитываются  в  семье,
поэтому участие  родителей  в  работе  ДОО,  в  совместных  с  детьми мероприятиях,  их
личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей,
приобщении  к  социокультурным  нормам.  Поэтому  активное  включение  родителей  в
единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные
задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста
строится  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов
социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию
условий  для  развития  личности  ребенка  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

 повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств
детей дошкольного возраста; 

 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка; 

 объединить  усилия  педагогов  и  семьи  по  воспитанию  дошкольников
посредством совместных мероприятий. 

 В  целях  педагогического  просвещения  родителей  (законных  представителей
обучающихся,  воздействия  на  семейное  воспитание  используются  различные  формы
работы.  По  каждой  возрастной  группе  воспитателями  ежегодно  составляется  План
работы  с  родителями  и  вносится  в  рабочую  программу  воспитателя.  Виды и  формы
деятельности, которые используются в деятельности ДОО:

 функционирует совет родителей (законных представителей); 

 родители  помогают  и  участвуют  в  организации  и  проведении  мероприятий
(акции, выставки, конкурсы, досуги); 

 педагоги  организуют  работу  с  коллективом  родителей  (проводят  общие  и
групповые собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и пр.); 

 педагоги  оказывают  индивидуальную  педагогическую  помощь  родителям
(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

 организуют совместные  мероприятия  с  участием воспитанников,  педагогов  и
родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.); 

 используют  новые  формы  обучения  родителей  педагогическим  знаниям
(деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 

 используются  различные  средства  информации  (проводятся  тематические
выставки,  оформляются  специальные  стенды,  действует  сайт  ДОО,  странички  в
социальных сетях). 

В  период  пандемии  активизировались  такие  формы  взаимодействия,  как  гугл-
опросы, интернет – сообщества. 
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Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и
специфику. 

Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период в работе с
семьей:  от  того,  какие  впечатления  сложатся  у  родителей  (законных представителей)
ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОО и семьи. 

Партнерский  характер  взаимодействия  делает  сотрудничество  более  успешным,
при  условии,  что  ДОО знакома  с  воспитательными возможностями  семьи  ребенка,  а
семья имеет представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

3.8.4.5.2. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или
иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно
возникшая  ситуация,  и  любой  режимный  момент,  традиции  утренней  встречи  детей,
индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые  проекты  и  прочее.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогу  спроектировать  работу  с  группой  в  целом,  с  подгруппами  детей,  с  каждым
ребёнком. 

Сущность  воспитательного  события  заключается  в  том,  что  организуются
специальные условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого
дети,  совместно со взрослыми проживают значимое событие,  получают опыт,  знания,
проявляют инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

Подготовка,  организация  и  проведение  воспитательного  события  проходит  с
учетом принципов: 

 творческий подход к организации события;

 активность и самодеятельность детей; 

 поддержка инициативы детей; 

 формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

 избегание оценочных суждений; 

 коллективизм и социальная солидарность. 
Педагоги  ДОО реализуют следующие  типы и  формы воспитательных событий:

типы: 

 запланированное 

 календарное 

 спонтанно-случающееся формы: 

 проект, 

 акция, 

 марафон,

 мастерская,

 игра, 

 конкурс, 
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 праздник, 

 досуг, 

 экскурсия, 

 традиция, 

 спонтанно возникшая ситуация. 
Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое

сотрудничество  с  семьями  обучающихся  и  (или)  социальными  партнерами,  как
субъектами событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь,
обеспечивают  совместную  деятельность  в  рамках  событийного  воспитательного
пространства.  Для  организации  традиционных  событий  используется  сюжетно-
тематическое  планирования  образовательного  процесса  с  учетом  календарно-
тематического плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и
родителей  (законных  представителей),  а  также  необходимости  обогащения  детского
опыта  и  интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных
областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных
ситуациях,  детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,
чтении художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В
организации  воспитательной  деятельности  учитывается  также  принцип  сезонности,
доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и
т. п., общественно-политические праздники. Событийные мероприятия планируются на
основе  традиционных ценностей российского общества,  Указа  Президента  РФ о теме
предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря образовательных событий,
календаря профессиональных праздников. В соответствии с возрастными особенностями
воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей группе
и реализует его в течение года.

3.8.4.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой
организации  совместной  деятельности  взрослого  и  ребёнка  по  освоению ООП ДО,  в
рамках  которой  возможно  решение  конкретных  задач  воспитания.  Цели  и  задачи
воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности  дошкольника,  обозначенных  во
ФГОС ДО. 

В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания  могут  выступать  следующие
основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые  устремления:
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
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Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в
ДОО: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;

 социальное  моделирование,  воспитывающая  (проблемная)  ситуация,
составление рассказов 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,
этюдыинсценировки; 

 рассматривание  и  обсуждение  картин  и  книжных  иллюстраций,  просмотр
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских,
детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии  (в  музей,  в  общеобразовательную  организацию),  посещение
спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квестигра); 

 демонстрация  собственной  нравственной  позиции  педагогом,  личный  пример
педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт,
похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение  всего
времени пребывания ребёнка в ДОО.

3.8.4.6. Организация предметно-пространственной среды 

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-
пространственная среда (РППС).

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского
сада  объекты  предметной  среды  положительно  воздействуют  на  эмоциональное
состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности.

Необходимым  компонентом воспитания  является  и  художественно-эстетическое
оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.

Цель:  создать  условия  для  реализации  воспитательного  потенциала  предметно-
пространственной среды ДОУ.

Задачи:
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами

деятельности.
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.
3.  Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному  оформлению

интерьера дошкольного учреждения.
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.
Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная,

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности:

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами
оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки»
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в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для
карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.

Воспитательная ценность заключается в  том,  что  дети сначала изготавливают
какие-то  предметы и затем применяют их в  процессе  различных видов деятельности.
Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.

2. Совместное  оформление  помещений  ДОУ.  В  рекреациях,  коридорах,
лестничных  пролетах,  вестибюле  детского  сада  традиционно  оформляются
фотовыставки,  фотоотчеты,  экспозиции  рисунков  и  поделок  детей.  Это  позволяет
воспитанникам  реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также  познакомиться  с
работами и интересными делами других детей.

3.  Событийный  дизайн.  Данная  форма  взаимодействия  подразумевает.
оформление  предметно-пространственной  среды  ДОУ  к  значимым  событиям  и
праздникам.  Это могут быть:  День открытых дверей,  Новый год,  День Победы,  День
театра  и  другие  конкретные событийные мероприятия.  Дети совместно со  взрослыми
изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.

4.  Благоустройство  территории  ДОУ.  Педагоги  приобщают дошкольников  не
только к уборке территории детского сада,  но и к посильной помощи в озеленении и
благоустройстве  участков,  тем  самым  обогащают  художественно-эстетический  опыт
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.

 РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО
и включает

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
ППС  отражает  ценности,  на  которых  строится  Программа  воспитания,

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных  отношений  по  её  созданию,  поддержанию,  использованию  в
воспитательном процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

 компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие
особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

 компоненты  среды,  отражающие  экологичность,  природосообразность  и
безопасность; 

 компоненты  среды,  обеспечивающие  детям  возможность  общения,  игры  и
совместной деятельности; 

 компоненты  среды,  отражающие  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,
радость общения с семьей; 

 компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного
развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие  красоту
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 
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 компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможности  для  укрепления
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

 компоненты  среды,  предоставляющие  ребёнку  возможность  погружения  в
культуру  России,  знакомства  с  особенностями  традиций  многонационального
российского народа. 

Вся  среда  ДОО  является  гармоничной  и  эстетически  привлекательной.
Окружающая ребенка РППС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает
внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,
создает атмосферу психологического комфорта,  поднимает настроение, предупреждает
стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному восприятию ребенком детского сада.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС
ДОО как: 

 оформление  интерьера  дошкольных  помещений  (групп,  коридоров,  залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;

 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

 озеленение  присадовой  территории,  разбивка  клумб,  посадка  деревьев,
оборудование  спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и  приспособленных  для
дошкольников  разных  возрастных  категорий,  разделяющих  свободное  пространство
ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

 акцентирование  внимания  дошкольников  посредством  элементов  РППС
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его
традициях,  правилах.  Поэтому  территория  ДОО  благоустроена,  каждая  группа  имеет
прогулочный участок. 

Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников,
имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На  территории  ДОО  находятся:  площадки  для  игровой  и  физкультурной
деятельности детей, Все оборудование покрашено и закреплено. 

В группах созданы различные центры активности:

 центр двигательной активности; 

 центр безопасности; 

 центр игры; 

 центр конструирования; 

 центр логики и математики; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

 центр познания и коммуникации;

 книжный уголок; 

 центр театрализации и музицирования; 

 центр уединения; 

 центр творчества.
 В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие площади

групповых и отсутствие свободных помещений в ДОО организуются переносные мини -
музеи  и  мини  -  коллекции.  При  выборе  материалов  и  игрушек  для  РППС  ДОУ
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ориентируется  на  продукцию  отечественных  и  территориальных  производителей.
Игрушки,  материалы  и  оборудование  соответствуют  возрастным  задачам  воспитания
детей  дошкольного  возраста.  При  создании  РППС  для  детей  с  ОВЗ  ДОО учитывает
особенности их психофизического развития. Организация имеет необходимые для всех
видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей - инвалидов).

3.8.4.7. Социальное партнерство

Особая  значимость  в  воспитательной  работе  придается  взаимодействию  с
социальными партнерами ДОО. Устанавливая социальное партнерство ДОО с другими
заинтересованными лицами, создаются условия: 

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного
окружения,  развития  мышления,  обогащения  словаря,  знакомства  с  историей,
традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО (экскурсии,
походы); 

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми
разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

• воспитания уважения к труду взрослых; 
• привлечения  дополнительных  инвестиций  в  финансовую  базу  ДОО.

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. Планы взаимодействия ДОО с
различными учреждениями разработаны с учетом доступности, соответствия возрастным
возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

Сотрудничество коллектива ДОО с коллективами других ДОО помогает повысить
качество  образования  за  счет  объединения  материальных  и  технических  ресурсов.
Сотрудничество  коллектива  ДОО  с  МАОУ  «Староартинская  СОШ»  обеспечивает
преемственность  и  непрерывность  в  организации  воспитательной  работы  между
дошкольным  и  начальным  звеном  образования.  Для  воспитанников  детского  сада
организуются экскурсии в школу, участие в совместных конкурсах и мероприятиях,  в
том числе и дистанционном формате. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения
социальных  ценностей,  формирования  личностной  культуры  организуется  совместная
деятельность со Староартинской сельской библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины,
совместные  мероприятия  способствуют  развитию  воображения,  любознательности,
вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

Для  реализации  совместных  творческих  проектов  и  участия  в  конкурсах
творчества  организуется  совместная  деятельность  с  МБУ  ЦКД  и  НТ  АГО»  филиал
«Староартинский  СДК».  Социальное  партнерство  создает  благоприятные  условия  для
творческого  саморазвития  участников  образовательного  процесса.  Такая  работа,
проводимая в ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и общественного
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мнения  о  работе  детского  сада  только  с  семьями  своих  воспитанников,  развивает
позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные
услуги  для  детей,  улучшает  подготовку  детей  к  более  легкой  адаптации  в  новой
социальной среде.

3.8.5. Организационный раздел Программы воспитания 

3.8.6. Кадровое обеспечение 

Детский  сад  с.  Старые  Арти на  100%   укомплектован  кадрами.  Коллектив  ДОУ
составляет 19 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 6 педагогов: из
них 1 старший воспитатель, 5 воспитателей, 1 музыкальный руководитель. Все педагогические
работники имеют педагогическое образование.

Три педагога прошли профессиональную переподготовку по направлению «педагогика и
методика  дошкольного  образования»,  квалификация  «воспитатель»  и  «музыкальный
руководитель».

Все  педагогические  работники  детского  сада  своевременно  (не  менее  1  раз  в  3  года)
повышают квалификацию, а так же проходят аттестацию. 

В учреждении работает более 60 % педагогов со стажем работы от 5 до 15 лет, которые
являются  инициаторами  инноваций  в  детском  саду.  Каждый  педагог  уверенно  владеет
профессиональной  педагогической  ИКТ-комптентностью  (Интернет,  педагогическая
деятельность  в  информационной  среде),  обладают  предъявляемыми  Стандартом
профессиональной  деятельности  педагога  необходимыми  знаниями,  умениями,  трудовыми
действиями, связанными с реализацией Программы.

Для  реализации  программы  воспитания  в  детский  сад  могут  привлекаться  на  основе
договорных отношений и социального партнерства специалисты других учреждений (сельской
библиотеки, Дома культуры, пожарной части, ОВД и ГАИ).

Согласно Профтандарта «Педагог»: обобщенные трудовые функции педагога
• ОТФ  А.  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации

образовательного процесса в образовательных организациях
• ОТФ  В.  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации  основных

общеобразовательных программ.
ФЗ-273,  ст.  2: Образовательная  деятельность -  деятельность  по  реализации

образовательных программ.
Трудовые функции педагога: обучение, воспитание, развитие. Реализация программ

дошкольного образования.
Трудовая  функция  «Воспитательная  деятельность»  подразумевает  трудовые

действия:
Реализация  воспитательных  возможностей  различных  видов  деятельности  ребенка

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)
Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления
Создание,  поддержание  уклада,  атмосферы  и  традиций  жизни  образовательной

организации
Развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,  самостоятельности,

инициативы,  творческих  способностей,  формирование  гражданской  позиции,  способности к
труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового
и безопасного образа жизни

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде

Использование  конструктивных  воспитательных  усилий  родителей  (законных
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка
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Воспитательная  деятельность  педагога  включает  в  себя  реализацию  комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения
оптимального  развития  личности  ребенка.  Методическая  детализация  реализации
воспитательной  деятельности  педагога  осуществляется  в  процессе  ее  проектирования  и
организации.

Наименование
должности (в
соответствии
со штатным
расписанием

ОО)

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса

Старший
воспитатель

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год,
включая  календарный  план  воспитательной  работы  на  учебный
год;

 разработка  необходимых  для  организации  воспитательной
деятельности  в  ДОУ  нормативных  документов  (положений,
инструкций,  должностных  и  функциональных  обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и др.);

 контроль  за  исполнением  управленческих  решений  по
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется
через  мониторинг  качества  организации  воспитательной
деятельности в ДОУ).

 анализ  возможностей  имеющихся  структур  для  организации
воспитательной деятельности; 

 организация  и  регулирование  практической  работы  в  ДОУ  в
соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 организация  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки  педагогов  для совершенствования  их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей – проведение
анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение
передового опыта других образовательных организаций;

формирование  мотивации  педагогов  к  участию  в  разработке  и
реализации  разнообразных  образовательных  и  социально
значимых проектов;

 информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;

 наполнение  сайта  ДОУ  информацией  о  воспитательной
деятельности;

 организация повышения психолого-педагогической квалификации
воспитателей;

 организационно-координационная  работа  при  проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;

 участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
 организационно-методическое  сопровождение  воспитательной

деятельности педагогических инициатив;
 создание  необходимой  для  осуществления  воспитательной

деятельности инфраструктуры;
 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
 стимулирование  активной  воспитательной   деятельности

педагогов;
 проводит  анализ  итогов  воспитательной  деятельности  в  ДОУ за

учебный год; 
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Воспитатели,
музыкальный
руководитель

участвуют в планировании воспитательной деятельности в ДОУ на
учебный год, включая календарный план воспитательной работы
на учебный год, планируют воспитательную деятельность в своей
возрастной группе;
реализуют  практическую  работу  в  ДОУ  в  соответствии  с

календарным планом воспитательной работы;
обеспечивает  занятие  воспитанников  творчеством,  медиа,

физической культурой;
формирование  у  воспитанников  активной  гражданской  позиции,

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей  в  условиях  современной жизни,  сохранение  традиций
ДОУ;
организация работы по формированию общей культуры будущего

школьника; 
внедрение здорового образа жизни;
внедрение  в  практику  воспитательной  деятельности  научных

достижений, новых технологий образовательного процесса;
организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых

районными,  городскими  и  другими  структурами  в  рамках
воспитательной деятельности;
анализируют  итоги  воспитательной  деятельности  в  группе  за

учебный год; 
Младшие
воспитатели

совместно  с  воспитателем  обеспечивает  занятие  обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью; 
участвует  в  организации  работы  по  формированию  общей

культуры будущего школьника;

3.8.7. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся». 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 
 Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная  программа

дошкольного образования структурного подразделения МАОУ «Староартинская СОШ» -
детский сад с. Старые Арти;

 План работы на учебный год;
 Календарный учебный график;
 Рабочая программа воспитания в ДОУ;
 Рабочие  программы  воспитания  педагогов  групп,  как  часть  основной

образовательной программы (далее – ООП ДО);
 Должностные  инструкции  специалистов,  отвечающих  за  организацию

воспитательной деятельности в ДОУ;
 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное

расписание,  обеспечивающее  кадровый  состав,  реализующий  воспитательную
деятельность в ДОУ). 
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Подробное описание приведено на сайте МАОУ «Староартинская СОШ» в разделе
«Документы», «Образование»  http://староартинская-школа.арти-обр.рф/sveden/

3.8.8. Требования к условиям работы с особыми категориями детей

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять
любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием 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,  совместность,  сопричастность,  социальная  ответственность.  Эти
ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском
саду.

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада обеспечивает возможность
включения  каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества;
рукотворная  воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации
уникальности достижений каждого ребенка.

На  уровне  общности:  формируются  условия  освоения  социальных  ролей,
ответственности и  самостоятельности,  сопричастности к  реализации целей и смыслов
сообщества,  приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителями,
воспитателями.  Детская  и  детско-взрослая  общность  в  инклюзивном  образовании
развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуваженияи  сотрудничества  в  совместной
деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде,  развивает  активность  и  ответственность  каждого  ребенка  в  социальной
ситуации его развития.

На  уровне  событий:  проектирование  педагогами  ритмов  жизни,  праздников  и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка  обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,
формирует  личностный  опыт,  развивает  самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих
силах.  Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание  ребенком  опыта
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в  дошкольных
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным
субъектом воспитания;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности;
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5) активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
ребенка.

Задачами  воспитания  детей  с  ОВЗ  в  условиях  дошкольной  образовательной
организации являются:

1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности;

2) формирование доброжелательного отношения к детям с  ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

3) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями в  развитии  и  содействие  повышению  уровня  педагогической
компетентности родителей;

4) обеспечение эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний
и представлений об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Описание  образовательной  деятельности  парциальнаой образовательной программы
дошкольного образования - программа «СамоЦвет» О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В.
Дягилевой, О. В. Закревской (см.ссылку на программу) https://www.irro.ru/structure/556/ . 

Описание образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию
(музыка)  с  детьми  от  2  до  7  лет Программа  «Ладушки»,  И.  М.  Каплунова  и  И.  А.
Новоскольцева

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение.
Приветствие
Значение  приветствия  на  занятии  очень  важно  и  методически  оправданно.  Педагог,

здороваясь  с  детьми,  настраивает  их  на  позитив,  создает  атмосферу  доброжелательности,
заинтересованности и активного участия.

Одновременно решаются педагогические задачи - воспитывается доброе, внимательное
отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки.

В  непринужденной  игровой  ситуации  осуществляются  и  музыкально  -  ритмические
задачи:  у  детей  развиваются  чувство  ритма,  артикуляция,  мелодический,  динамический,
тембровый  и  звуковысотный  слух,  интонационная  выразительность,  музыкальная  память,
певческий  диапазон  и  умение  владеть  своим  голосом.  Безусловно,  расширяются  детский
кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие
звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики.

Музыкально-ритмические движения
Музыкально-ритмические  упражнения  направлены  на  то,  чтобы  дети  научились

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении музыкальные
образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали
свои движения.  В этот раздел включено два вида движений:  общеразвивающие (ходьба, бег,
прыжки,  упражнения  для  рук)  и  танцевальные  (полуприседания,  хороводный  шаг,  поскоки,
притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для
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того  чтобы  дети  могли  легко  освоить  то  или иное  движение,  необходимо  выполнять
определенную  последовательность  и  вариативность  разучивания,  которая  заинтересовывает
детей и помогает им справиться с заданием.

Развитие чувства ритма. Игра на музыкальных инструментах.
Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его

необходимо  выявить  и  развить.Разнообразные  игры  на  развитие  чувства  ритма  проводятся
постоянно и неоднократно повторяются.  Каждое новое задание переносится  на последующие
занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой
детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру
пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуковысотный слух.

Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая  гимнастика  играет  очень  важную  роль  в  общем  развитии  ребенка.

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою
очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме,
помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков,
прибауток  развивает  детскую  память,  речь,  интонационную  выразительность.  Дети  учатся
рассказывать  выразительно,  эмоционально.  При  проговаривании  потешки  разными  голосами
(кислым,  замерзшим,  низким,  хриплым,  писклявым  и  т.  д.)  у  ребенка  развиваются
звуковысотный слух и голос,  что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются
представления  об окружающем мире  (каждая  потешка  несет  в  себе  полезную информацию).
Придумывая  сюжетные  линии  для  персонажей  раскраски  (книга  «Умные  пальчики»),  дети
развивают  мыслительное  творчество.  Раскрашивая  рисунки,  дети  (через  цветовую  гамму)
выражают  свое  эмоциональное  и  психологическое  состояние.  Напряженный  мыслительный
процесс  происходит  тогда,  когда  ребенок,  рассматривая  изображения  рук,  пытается
ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не
должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только
гласными  звуками  (ы,  а-у-у-у-и;  ы,  а-у-у-е  -  мы  капусту  рубим,  мы  капусту  трем)  или  на
необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем),
дети  улучшают  звукопроизношение.  Они  учатся  читать  стихи  и  потешки  выразительно  и
эмоционально.  Дети,  придумывая  истории  и  диалоги  персонажей  раскраски,  развивают
творческое мышление, интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес
к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется понятие о звуковысотности, об
интонационной  выразительности,  развивается  воображение.  На  каждом  занятии  можно
вспоминать и выполнять уже знакомые упражнения.

Слушание музыки.
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной культуры.
Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор
произведений. Учитывая,  что  одной  из  задач  программы  «Ладушки»  является  знакомство  с
мировой музыкальной культурой, в репертуар включены произведения музыкальной классики
(отечественной  и  зарубежной)  и  народной  музыки.  Для  лучшего  восприятия  необходимо
подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой
окраской. К каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи,
загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование
аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так
как зрительное восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер,
особенности произведения.  Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание
музыки» - является у детей любимым.

Распевание, пение.
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен

доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на
недостатках  (прерывистое  дыхание,  нечеткое  произношение,  гудение),  им  предлагаются
несложные,  веселые  песенки-  распевки;  дети  могут  сами себе  подыгрывать  на  музыкальных
инструментах.  Песни  для  детского  исполнения  должны  быть  доступны  по  содержанию,
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мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на
занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные
игровые  приемы.  Дети  должны  уметь  петь  сольно,  хором,  ансамблем,  «цепочкой»,  с
музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена),
открытым  и  закрытым  звуком.  Очень  эффективный  прием  поочередного  пения:  запев  поет
педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д.
Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне
занятий.

Пляски, игры, хороводы.
Основная  цель  этого  раздела  в  занятии  -  дать  возможность  детям  подвигаться  под

музыкальное  сопровождение,  создать  радостное  настроение.  Закрепить  в  непринужденной
атмосфере  ритмические  движения,  правила  игры,  развивать  ориентировку  в  пространстве,
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза,
шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель
или  ребенок  старшего  возраста  (у  маленьких  детей).  В  хороводе  детям  достаточно  только
выполнять  движения  по  показу  педагога  и  под  его  пение,  так  как  иногда  бывает
затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям достаточно,
если  они  того  хотят,  подпевать.  Пляски  разучиваются  довольно  долго,  как  упражнения,  но
детские идеи,  фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и
остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. Танец и развлекает, и
развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку
доставляют  детям  эстетическое  наслаждение.  Через  танец  дети  познают  прекрасное,  лучше
понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не
обладают  хореографической  пластичностью,  ведь  выразительным  танец  может  стать  тогда,
когда  человек  осознает  характер  музыки,  может  выразить  посредством  движения  мысли,
чувства, переживания.

Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые.
Движения  очень  простые:  хлопки,  притопы,  подскоки,  кружение.  Красоту  детскому  танцу
придают  музыкальное  оформление,  идея  танца,  оригинальные  переходы  и  перестроения  и
непосредственность исполнения.

Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется
долгого разучивания последовательности движений.

Массовые  танцы  доставляют  детям  огромное  удовольствие  и  решают  множество
педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в совместную
деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в
музыке и  соответственно  менять движения;  развивается  чувство ритма и,  конечно,  хорошего
музыкального вкуса.

«Ранний возраст» дети третьего года жизни

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать
благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в
подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь
к музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие
регистры),  развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку,  музыкальную  память,  слух.
Формирование  активности  в  музыкальной  деятельности  -  основная  задача  воспитания  детей
этого возраста.

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности.
В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему.
Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг

них.  Дети  очень  активны  и  подвижны,  у  них  совершенствуются  основные  виды  движения:
ходьба,  бег.  Происходят  большие  изменения  в  развитии  речи  и  в  умственном  развитии,
увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но
и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в
результате развивается произвольное внимание.
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Поэтому  в  музыкальном  воспитании  детей  необходимо  учитывать  эти
особенностипсихического и физического развития.

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью.
Дети  этого  возраста  не  способны  долго  сосредоточиваться  на  каком-либо  одном  виде
деятельности.  Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных
видов  музыкальной  деятельности.  Содержание  музыкального  занятия  должно  быть
разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным.

Когда  ребенок  испытывает  радостные  эмоции,  у  него  возникает  интерес  к  музыке,
формируется  музыкальная  восприимчивость  и  развивается  музыкальная  активность.
Необходимо органично использовать на занятиях такие виды музыкальной деятельности,  как
слушание  музыки,  музыкально-ритмические  движения,  подпевание,  игры  и  пляски,  которые
показал взрослый. Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних
условий они попадают в совершено другую среду, где их встречают незнакомые взрослые, где
находятся еще и другие дети. Для них это стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том
числе и в музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна проходить не только на
занятиях,  но  и  в  повседневной  жизни.  Для  этого  необходима  тесная  работа  музыкального
руководителя  и  воспитателя.  В  определенные  моменты  воспитатель  имеет  возможность
использовать  музыкально-ритмический  материал,  который  не  требует  инструментального
сопровождения:  ходьбу и  подпрыгивание  под счет,  хлопки,  игры с  ладошками,  пальчиковые
игры,  а  также  потешки,  короткие  стихи,  песенки,  связанные  с  определенными  режимными
моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на прогулку и т. д.). Замечательно, когда
воспитатель  в  группе  с  детьми  поет  песенки,  танцует,  играет.  Он  может  с  успехом
организовывать с детьми музыкальные минутки, используя интересные аранжировки материала,
которые прилагаются в качестве методического обеспечения (компакт-диски) к музыкальным
занятиям.  Роль  музыкального  руководителя  в  этом  возрасте  очень  важна.  Он  грамотно
организует  музыкальную  деятельность  детей,  развивая  и  формируя  их  интерес  к  музыке,
обогащает  эмоциональную  сферу  разнообразными  переживаниями,  связанными  с  музыкой,
способствует эстетическому воспитанию.

В  этот  возрастной  период  детей  приучают  слушать,  запоминать  и  узнавать  короткие
мелодии,  сопровождать  их  согласованными  с  музыкой  ритмичными  движениями,  изменять
движения с изменением характера мелодии, эмоционально откликаться на музыку. Дети, слушая
пение  взрослого,  начинают  подпевать  отдельные  слоги  и  слова,  запоминая  несложные
песенки. Они способны различать контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое,
высокое - низкое,  быстрое -  медленное).  Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение
двигаться  группой  в  одном  направлении  под  марш,  ходить  и  бегать  по  одному  и  парами,
взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку
различными  движениями:  хлопать  в  ладоши,  топать  ножками,  делать  полуприседания
(«пружинку»), выполнять движения с флажками, с платочками. Подпевая песенки, дети учатся
имитировать  движения  животных  («птички  летают»,  «зайчики  прыгают»,  «мишки  ходят
вперевалочку и топают»).

В  репертуар  занятий  и  развлечений  включаются  музыкально-дидактические  игры,
способствующие  различению  звуков  по  высоте,  продолжительности  звучания,  громкости  и
тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.).

Воспитатель  на  занятии  сам  должен  быть  очень  активным,  эмоциональным,  уметь  во
время игры взять  на  себя  ведущую роль.  Очень  важно,  чтобы музыкальный руководитель  и
воспитатель  на  музыкальных  занятиях  были  партнерами  детям.  Совместная  деятельность
взрослого и малыша, способствует формированию положительных эмоциональных отношений.

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях.
Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-психического развития детей, а также

с  тем,  что  малыши  нерегулярно  посещают  дошкольное  учреждение  в  связи  с  адаптацией  и
заболеваемостью,  что  естественно  в  этом возрасте.  Поэтому нельзя  предъявлять  одинаковые
требования  к  музыкальному  развитию  детей  этой  возрастной  группы.  Самым  главным
показателем правильно организованной музыкальной деятельности является ярко выраженный

119



интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, эмоциональное участие в подпевании и
движениях под музыку, т. е. проявление эмоциональной и музыкальной активности.

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте нужно
подходить  методически  грамотно  и  исходить,  прежде  всего,  от  их  педагогической
целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, ощутить
праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет
воспитатель или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации
игровых  ситуаций  много  двигаются,  выполняют  определенные  действия  с  атрибутами,
взаимодействуют  с  персонажами,  получают  массу  положительных  эмоций.  Не  должно  быть
переизбытка  материала,  чтобы  малыши  эмоционально  не  устали.  Важно  учитывать
психологические и физические возможности детей.

Присутствие  на  праздниках  родителей  в  этом  возрасте  недопустимо.  Для  ребенка
большое  количество  незнакомых  людей  рядом  всегда  стресс.  Замечено,  что  после  таких
мероприятий  дети  заболевают.  Педагоги  в  первую  очередь  должны  думать  только  о
психологически комфортном состоянии детей.

«Дошкольный возраст» дети четвертого года жизни

Воспитывать  у  детей  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку.  Познакомить  с  тремя
музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.  Способствовать  развитию  музыкальной
памяти.  Формировать  умение  узнавать  знакомые песни,  пьесы;  чувствовать  характер  музыки
(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.

 Слушание. Учить  слушать  музыкальное  произведение  до  конца  понимать  характер
музыки,  узнавать  и  определять,  сколько  частей  в  произведении.  Развивать  способность
различать звуки по высоте в пределах октавы- септимы, замечать изменение в силе звучания
мелодии (громко, тихо).  Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан,
бубен, металлофон и др.).

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне
ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни  (весело,  протяжно,  ласково,  напевно)  Песенное  творчество.  Учить  допевать  мелодии
колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические  движения. Учить  двигаться  в  соответствии с  двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе  со всеми и индивидуально,  бегать  легко,  в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать  качество  исполнения  танцевальных  движений:  притопывать  попеременно  двумя
ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками  и  без  них.  Способствовать  развитию  навыков  выразительной  и  эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-
игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые  мелодии.  Учить  более  точно  выполнять  движения,  передающие  характер
изображаемых животных.

 Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Знакомить  детей  с  некоторыми
детскими  музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном,  колокольчиком,  бубном,
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских
ударных музыкальных инструментах. 

«Дошкольный возраст» дети пятого года жизни

Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  вызывать
эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Обогащать
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музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной
культуры.

 Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые
произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные
средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать  детей  выразительному  пению,  формировать  умение  петь  протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто,  смягчать концы фраз,
четко  произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  музыки.  Учить  петь  с
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Песенное творчество.
Учить  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни  и  отвечать  на  музыкальные
вопросы  («Как  тебя  зовут?»,  Что  ты  хочешь,  кошечка?»,  «Где  ты?»).  Формировать  умение
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические  движения. Продолжать  формировать  у  детей  навык
ритмичного  движения  в  соответствии  с  характером  музыки.  Учить  самостоятельно  менять
движения  в  соответствии  с  двух-  и  трехчастной  формой  музыки.  Совершенствовать
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично
хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие  перестроения  (из  круга  врассыпную  и  обратно),
подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная»,
спокойная,  «таинственная»;  бег:  легкий  и  стремительный).  Развитие  танцевально-игрового
творчества.  Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-
игровых упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и
пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка,  сердитый  волк  и  т.  д.).  Обучать
инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Формировать  умение  подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

«Дошкольный возраст» дети шестого года жизни

  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,  народной  и
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный,
ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков
пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных
инструментах; творческой активности детей.

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,  песня).
Совершенствовать  музыкальную память  через  узнавание  мелодий по  отдельным фрагментам
произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная  фраза).  Совершенствовать  навык
различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучания  музыкальных  инструментов
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре»
первой  октавы  до  «до»  второй  октавы,  брать  дыхание  перед  началом  песни,  между
музыкальными фразами,  произносить  отчетливо  слова,  своевременно начинать  и заканчивать
песню,  эмоционально  передавать  характер  мелодии,  петь  умеренно,  громко  и  тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому  исполнению  песен  разного
характера.  Развивать  песенный  музыкальный  вкус.  Песенное  творчество.  Учить
импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера:
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

 Музыкально-ритмические  движения. Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать
через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-образное  содержание.  Учить  свободно
ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,  самостоятельно
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переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии
с музыкальными фразами.  Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с
продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с  выставлением  ноги  вперед).  Познакомить  с
русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки
инсценирования  песен;  учить  изображать  сказочных  животных и  птиц  (лошадка,  коза,  лиса,
медведь,  заяц,  журавль,  ворон и  т.  д.)  в  разных  игровых ситуациях.  Музыкально-игровое  и
танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;  учить придумывать движения к
пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца,  проявляя  самостоятельность  в  творчестве.
Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни.  Побуждать  к
инсценированию содержания песен, хороводов.

 Игра  на  детских  музыкальных инструментах. Учить  детей  исполнять  простейшие
мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей,
побуждать их к активным самостоятельным действиям.

«Дошкольный возраст» дети седьмого года жизни

 Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной культуре,  воспитывать  художественный
вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик  при  восприятии  музыки  разного  характера.  Совершенствовать  звуковысотный,
ритмический,  тембровый и динамический слух.  Способствовать  дальнейшему формированию
певческого  голоса,  развитию  навыков  движения  под  музыку.  Обучать  игре  на  детских
музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.

 Слушание. Продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в  пределах
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить
с  элементарными  музыкальными  понятиями  (темп,  ритм);  жанрами  (опера,  концерт,
симфонический  концерт),  творчеством  композиторов  и  музыкантов.  Познакомить  детей  с
мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

 Пение. Совершенствовать  певческий  голос  и  вокально-слуховую  координацию.
Закреплять  практические  навыки выразительного исполнения  песен в  пределах от до первой
октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать
внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и
коллективно,  с  музыкальным  сопровождением  и  без  него.  Песенное  творчество.  Учить
самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя
для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков
танцевальных  движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с
разнообразным  характером  музыки,  передавая  в  танце  эмоциональнообразное  содержание.
Знакомить  с  национальными плясками (русские,  белорусские,  украинские  и  т.  д.).  Развивать
танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных
образов  при  инсценировании  песен,  театральных  постановок.  Музыкально-игровое  и
танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных
видах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,  танцевальные
движения  и  т.  п.).  Учить  детей  импровизировать  под  музыку  соответствующего  характера
(лыжник,  конькобежец,  наездник,  рыбак;  лукавый  котик  и  сердитый  козлик  и  т.  п.).  Учить
придумывать  движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с
воображаемыми  предметами.  Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях
музыкальных  образов.  Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению
активности и самостоятельности. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными
произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и  в  оркестровой  обработке.  Учить
играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских
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народных  музыкальных  инструментах:  трещотках,  погремушках,  треугольниках;  исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
образовательных областей (модулей) с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов

Парциальная образовательная программа дошкольного  образования  -  программа
«СамоЦвет» О. А. Трофимовой,  О.  В.  Толстиковой,  Н.  В.  Дягилевой,  О.  В.  Закревской
(см.ссылку на программу) https://www.irro.ru/structure/556/ . 

Программа «Ладушки», И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева

Программа  реализует  модель  образовательного  процесса  по  музыкальной  деятельности,  в
которой представлены современные походы к организации всех видов детской деятельности в
соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников. Модель
построена  с  учетом  следующих  компонентов  образовательной  системы,  которые в  реальном
педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:

 образовательные области;
 группы воспитательных задач;
 сквозные механизмы развития ребенка;
 приоритетные виды детской деятельности и активности;
 формы  организации  детских  видов  деятельности  (в  том  числе  в  рамках  организации

непосредственно образовательной деятельности (далее -НОД)).
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, 

специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).
Для детей первой младшей группы - это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность. Для детей младшей - это ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Виды образовательной деятельности
Музыкальные занятия.
Слушание народной, классической, детской музыки. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Шумовой оркестр Экспериментирование со звуками.
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски.
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. Драматизация песен.
Музыкальные и музыкально-дидактические игры Концерты-импровизации.
Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса. Беседы по

содержанию песни.
Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:
 Виды занятий. 
1  .  Индивидуальные  музыкальные  занятия Проводятся  отдельно  с  ребенком.  Это

типично  для  детей  раннего  и  младшего  дошкольного  возраста.  Продолжительность  такого
занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю.  Для детей старшего дошкольного возраста организуется с
целью  совершенствования  и  развития  музыкальных  способностей.  Умений  и  навыков
музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном
воспитании и развитии. 
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2. Подгрупповые музыкальные занятия.  Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-
20 минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3.  Фронтальные  занятие.   Проводиться  со  всеми  детьми  возрастной  группы,  их
продолжительность также зависит от возрастных возможностей воспитанников.

 4. Объединенные занятия.  Организуются с детьми нескольких возрастных групп.
 5.Типовое  (или  традиционное)  музыкальное  занятия.  Включает  в  себя  все  виды

музыкальной деятельности детей (восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает
последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться.

 6.  Доминантное  занятие Это  занятие  с  одним  преобладающим  видом  музыкальной
деятельности.  Направленное  на  развитие  какой-либо  одной  музыкальной  способности  детей
(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха).  В этом случае оно может включать
разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии - каждая из них направлена на
совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

7.  Тематическое  музыкальное  занятие Определяется  наличием  конкретной  темы,
которая является сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей.

 8. Комплексные музыкальные занятия Основываются на взаимодействии различных
видов  искусства  -  музыки,  живописи,  литературы,  театра,  архитектуры  и  т.д.  Их  цель  -
объединять разные виды художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную,
художественно речевую, продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных
видов искусства и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Парциальная образовательная программа дошкольного  образования  -  программа
«СамоЦвет» О. А. Трофимовой,  О.  В.  Толстиковой,  Н.  В.  Дягилевой,  О.  В.  Закревской
(см.ссылку на программу) https://www.irro.ru/structure/556/ . 

Программа «Ладушки», И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления положительного  социально-эмоционального  опыта
носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов  литературных
произведений) и имитационно-игровыми.

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает
содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети
приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают
участие  в  важных  делах  («Мы  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, способствовать разрешению возникающих проблем.

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная (детская  студия)  -  форма
организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию
восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры,  развлечения,  отдыха.  Как правило,  в детском саду организуются

досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна
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организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

 Способы и направления поддержки детской инициативы

Парциальная образовательная программа дошкольного  образования  -  программа
«СамоЦвет» О. А. Трофимовой,  О.  В.  Толстиковой,  Н.  В.  Дягилевой,  О.  В.  Закревской
(см.ссылку на программу) https://www.irro.ru/structure/556/ . 

Программа «Ладушки», И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей.
Возможность  проявления  инициативы  в  соответствии  с  собственными  интересами

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и
во второй половине дня.

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 
различных видах детской деятельности

Образовательная
Самостоятельная деятельность детей
Художественно-эстетическое развитие.
Музыкальные игры в группе.
Музыкально-дидактические игры.
Самостоятельное музицирование, игра на детских
музыкальных инструментах.
Слушание музыки.
Пальчиковые игры.
Желание детей выступать перед родителями и сверстниками.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований:
 развивать  активный  интерес  детей  к  музыкальной  деятельности,  стремление  к

получению новых знаний и умений;
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить

начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал

раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к
проявлению инициативы и творчества.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Парциальная образовательная программа дошкольного  образования  -  программа
«СамоЦвет» О. А. Трофимовой,  О.  В.  Толстиковой,  Н.  В.  Дягилевой,  О.  В.  Закревской
(см.ссылку на программу) https://www.irro.ru/structure/556/ . 

Программа «Ладушки», И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева.
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Главной  задачей  дошкольного  учреждения  является  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  воспитанников,  их  творческое  и  интеллектуальное
развитие,  обеспечение  условий  для  личностного  роста.  Успешное  решение  этой  работы
невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели
своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы,
беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
размещение  на  информационных  стендах  пригласительных  для  родителей

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных
родителям  воспитанников  на  праздники  и  утренники,  изготовленные  детьми  совместно  с
воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
 информирование  родителей  воспитанников  о  ходе  образовательного  процесса  и

привлечение  их к  совместному участию в выставках,  конкурсах;  проектной  деятельности;  к
участию в подготовке праздников и утренников; 

 проведение  педагогами  групповых и  индивидуальных  консультаций  для  родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;

 размещение  печатных  консультаций  для  родителей  воспитанников  на
информационных стендах;

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках,
утренниках, концертах;

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;
 оформление  фотоматериалов  по  проведенным  мероприятиям  и  размещение  их  на

стендах в холле ДОУ;
 награждение  участников  совместных  мероприятий  грамотами,  дипломами,

благодарственными письмами, призами;
 создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы

Психолого-педагогические  условия  реализации  Образовательной  программы
соответствуют  п.  30  Федеральной  образовательной  программы
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=190

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-  коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности. 

6.  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных компетентностей,  в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов
и управленцев, работающих по Программе. 

Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного

отношения детей к другим людям; 
• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  стиль

взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии

к другим людям;
 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление

позиции ребенка; 
• обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на

достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов,  и  включать  членов  семьи  в
совместное  взаимодействие  по  достижению  этих  целей.  Система  дошкольного
образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка
развивались игра и познавательная активность. 

В  детском  саду  созданы  условия  для  проявления  таких  качеств,  как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие
уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,
формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к  сотрудничеству  и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей
образовательной  работы  –  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и  символами).  Благодаря  этому  образовательная  программа  становится  залогом
подготовки  детей к  жизни в  современном обществе,  требующем умения учиться  всю
жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  инициативным  и  принимать
решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к
его  эмоциональному состоянию,  поддержки  его  чувства  собственного  достоинства.  В
дошкольном  учреждении  педагоги  должны  создать  атмосферу  принятия,  в  которой
каждый  ребенок  чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  какой  он  есть;  могут
выслушать его и понять. 

Для  обеспечения  в  группе  эмоционального  благополучия  педагог  должен:  •
общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать  ситуации,  в  которых дети при  помощи разных культурных средств

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Особенности
организации  предметно-пространственной  среды  для  обеспечения  эмоционального
благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются
в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные
для детей,  должны быть оборудованы таким образом,  чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно  и  свободно.  Комфортная  среда  –  это  среда,  в  которой  ребенку  уютно  и
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды
дополняется  ее  художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно
влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в
такой  эмоциогенной  среде  способствует  снятию  напряжения,  зажатости,  излишней
тревоги,  открывает  перед  ребенком  возможности  выбора  рода  занятий,  материалов,
пространства. Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание
у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том
случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает
конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для  формирования  у  детей  доброжелательного  отношения  к  людям  педагогу
следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию

новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения
возникающих проблемных ситуаций). 
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Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать

существующие социальные нормы и действовать в  соответствии с  ними) и активную
(готовность  принимать  самостоятельные  решения)  .  В  ходе  реализации  Программы
дошкольники  получают  позитивный  социальный  опыт  создания  и  воплощения
собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в
том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  будут поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с
учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с
учетом  происходящих  в  жизни  дошкольников  событий.  Самостоятельность  человека
(инициативность,  автономия,  ответственность)  формируется  именно  в  дошкольном
возрасте,  разумеется,  если  взрослые  создают  для  этого  условия.  Для  формирования
детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким
образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе с растениями; 

• находиться  в  течение  дня  как  в  одновозрастных,  так  и  в  разновозрастных
группах;  •  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им  решений.С
целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; • совершать
выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям можно предлагать  специальные способы
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.
Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом  детской

инициативы  и  включали  импровизации  и  презентации  детских  произведений.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских,  исследовательских  площадок,  художественных  студий,  библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно-  пространственная  среда  должна  меняться  в  соответствии  с  интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо
выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство  активности  (площадку)  по
собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя,

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны
смыслов  и  норм,  учась  понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие
свободной игровой деятельности требует  поддержки со  стороны взрослого.  При этом
роль  педагога  в  игре  может  быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня
развития игровой деятельности,  характера ситуации и пр.  Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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• наблюдать  за  играющими  детьми  и  понимать,  какие  именно  события  дня
отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех,  у кого игра развита
слабо;

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее  типичные
роли  и  игры  детей,  понимать  их  значимость.  Воспитатели  должны  устанавливать
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не
столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития  игровой
деятельности.  Игровая  среда  должна  стимулировать  детскую активность  и  постоянно
обновляться  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым.  Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и

интересным исследованием окружающего мира,  в ходе которого он самостоятельно и
при  помощи  взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в
которых  может  проявляться  детская  познавательная  активность,  а  не  просто
воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,  мышления,  воображения,
памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения

информации, но и мышления; 
• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  –

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той  или  иной

ситуации
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей,  которые могут изменить ход

дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные

модели  и  символы),  в  тех  случаях,  когда  детям  трудно  решить  задачу.  Особенности
организации  предметно-пространственной  среды  для  развития  познавательной
деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы
(конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
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проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую  атмосферу,  которая
вдохновляет  детей  на  проектное  действие  и  поощряет  его.  Необходимо  регулярно
выделять  время  для  проектной  деятельности,  создавать  условия  для  презентации
проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,

стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к  детским вопросам,  возникающим в разных ситуациях,

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
• помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,

аргументировать  выбор  варианта.  Особенности  организации  предметно-
пространственной  среды  для  развития  проектной  деятельности.  Стимулируя  детей  к
исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные элементы среды
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать
в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства,  педагог
должен:

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими

видами деятельности; 
• оказывать  помощь  и  поддержку  в  овладении  необходимыми  для  занятий

техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,

отражали их замысел; 
• поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе

необходимых для этого средств; 
• организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения

средствами  искусства.  Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие
необходимых  материалов,  возможность  заниматься  разными  видами  деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр. 

Создание условий для физического развития
Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа  Я  тесно  связано  с  физическим  развитием  ребенка,  с  его  ловкостью,
подвижностью, активностью. 
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического
развития.  Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том  числе  спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и
спортивное  оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для
развития  крупной  моторики.  Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в
помещениях)  должно  быть  трансформируемым  (меняться  в  зависимости  от  игры  и
предоставлять достаточно места для двигательной активности).

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Особенности организации  РППС в детском саду с.  Старые Арти соответствует п..  31
Федеральной  образовательной  программы  дошкольного  образования:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=192

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их
здоровья,  возможность общения и совместной деятельности детей (в  том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию
различных  образовательных  программ; учет  национально-культурных,  климатических
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей.

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность; 
6) безопасность.
Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,

соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают:

– игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
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– двигательную активность,  в  том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

– эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

– возможность самовыражения детей.
Для  детей  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет

необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой
деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной среды в  зависимости от  образовательной ситуации,  в  том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные  составляющих предметной среды:  детскую мебель,  маты,  мягкие  модули,
ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой  материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует   игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Таблица 12

Предметно-развивающая среда помещений и групповых детский сад с. Старые Арти.

Вид
помещения

Основное  предназначение Оснащение

Предметно-развивающая среда в ДОУ

Групповые
помещения

• Непосредственно
образовательная
деятельность

• Утренняя  гимнастика
• Досуговые мероприятия, 
• Праздники
• Театрализованные

представления
• Родительские собрания и

прочие  мероприятия  для
родителей

• Самостоятельная
творческая деятельность

• Телевизор,  музыкальный  центр,  приставка
DVD, переносная мультимедийная установка

• Пианино
• Детские музыкальные инструменты
• Различные виды театра,  ширмы
• Спортивное  оборудование  для  прыжков,

метания, лазания, равновесия
• Модули
• Тренажеры
• Нетрадиционное физкультурное оборудование
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Музыкальный
зал

• Непосредственно
образовательная
деятельность

• Утренняя  гимнастика
• Досуговые мероприятия, 
• Праздники
• Театрализованные

представления
• Родительские собрания и

прочие  мероприятия  для
родителей

• музыкальный  центр,  переносная
мультимедийная установка

• Пианино
• Детские музыкальные инструменты
• Шкаф  для используемых  муз. руководителем

пособий, игрушек, атрибутов

Коридоры ДОУ • Информационно-
просветительская  работа
с  сотрудниками  ДОУ  и
родителями.

• Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.
• Стенды  для  сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения;
• Игровая  деятельность;
• Самостоятельная

двигательная
деятельность 

• Трудовая  деятельность.
• Организованная

образовательная
деятельность  по
физической  культуре,
спортивные  игры,
досуговые  мероприятия,
праздники

• Прогулочные   площадки   для   детей   всех
возрастных  групп.

• Игровое,  функциональное,   и  спортивное
оборудование.

• Цветники. 
• Экологическая  тропа 
• Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах

Микроцентр или
уголок
«Физического
развития»

• Расширение
индивидуального
двигательного  опыта   в
самостоятельной
деятельности 

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия
• Для прыжков 
• Для катания, бросания, ловли  
• Для ползания и лазания 
• Атрибуты   к   подвижным   и  спортивным

играм
• Нетрадиционное физкультурное оборудование

Микроцентр
«Экологическог
о развития»

или

 уголок природы

• Расширение
познавательного   опыта,
его  использование  в
трудовой деятельности

• Календарь природы (2 мл, ср, старш. гр)
• Комнатные  растения  в  соответствии  с

возрастными рекомендациями. 
• Сезонный материал
• Паспорта растений
• Стенд   со   сменяющимся   материалом   на

экологическую  тематику
• Макеты
• Литература   природоведческого  содержания,

набор картинок, альбомы  
• Материал  для  проведения  элементарных

опытов
• Обучающие  и  дидактические  игры  по

экологии
• Инвентарь   для  трудовой  деятельности
• Природный   и  бросовый  материал.
• Материал по астрономии (ст. гр.)

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»,  «Уголок

• Расширение
познавательного
сенсорного  опыта  детей

• Дидактический  материал  по  сенсорному
воспитанию

• Дидактические  игры
• Настольно-печатные  игры
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познания  и
сенсорных игр»

• Познавательный материал
• Материал для детского экспериментирования

Микроцентр или
уголок
«Строительная
мастерская»

• Проживание,
преобразование
познавательного опыта  в
продуктивной
деятельности. 

• Развитие  ручной
умелости, творчества.

• Выработка  позиции
творца

• Напольный  строительный  материал;
• Настольный строительный материал
• Пластмассовые  конструкторы  (младший

возраст- с крупными деталями) 
• Конструкторы  с  металлическими  деталями-

старший возраст
• Схемы  и  модели  для  всех  видов

конструкторов – старший возраст
• Мягкие  строительно-игровые  модули  –

младший возраст 
• Транспортные  игрушки 
• Схемы,  иллюстрации   отдельных   построек

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
Микроцентр
«Игровая  зона»

• Реализация   ребенком
полученных   и
имеющихся  знаний   об
окружающем   мире   в
игре.  

• Накопление  жизненного
опыта

• Атрибутика  для  с-р  игр  по  возрасту  детей
(«Семья»,  «Больница»,  «Магазин»,  «Школа»,
«Парикмахерская»,  «Почта»,  «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)

• Предметы – заместители

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

• Расширение
познавательного   опыта,
его   использование   в
повседневной
деятельности 

• Дидактические,  настольные   игры   по
профилактике  ДТП

• Макеты  перекрестков,  районов  города,  
• Дорожные  знаки
• Литература   о   правилах   дорожного

движения
Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

• Расширение
краеведческих
представлений   детей,
накопление
познавательного  опыта

• Государственная и районная (АГО) символика
• Образцы русских, марийских костюмов
• Наглядный  материала:  альбомы,  картины,

фотоиллюстрации и др.
• Предметы народно-прикладного искусства
• Предметы русского быта
• Детская художественная литература

Микроцентр
«Книжный
уголок»

• Формирование  умения
самостоятельно  работать
с  книгой,  «добывать»
нужную информацию. 

• Детская    художественная   литература  в
соответствии с возрастом детей

• Наличие художественной литературы
• Иллюстрации  по  темам   образовательной

деятельности  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  и  ознакомлению  с
художественной литературой

• Материалы о художниках – иллюстраторах
• Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
• Тематические выставки

Микроцентр
«Театрализован
ный  уголок»

• Развитие   творческих
способностей   ребенка,
стремление   проявить
себя   в   играх-
драматизациях 

• Ширмы 
• Элементы костюмов
• Различные  виды  театров  (в  соответствии  с

возрастом)
• Предметы декорации

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

• Проживание,
преобразование
познавательного опыта  в
продуктивной
деятельности. 

• Развитие  ручной
умелости, творчества.

• Бумага  разного  формата,  разной  формы,
разного тона

• Достаточное количество цветных карандашей,
красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина  (стеки,
доски для лепки)

• Наличие цветной бумаги и картона
• Достаточное  количество  ножниц  с
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• Выработка  позиции
творца

закругленными  концами,  клея,  клеенок,
тряпочек, салфеток  для аппликации

• Бросовый  материал  (фольга,  фантики  от
конфет и др.)

• Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей

• Место  для  сменных  выставок  произведений
изоискусства

• Альбомы-раскраски
• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы

с иллюстрациями, предметные картинки
• Предметы народно – прикладного искусства

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

• Развитие    творческих
способностей   в
самостоятельно-
ритмической
деятельности 

• Детские музыкальные инструменты
• Портрет композитора (старший возраст)
• Магнитофон
• Набор аудиозаписей
• Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не

озвученные)
• Игрушки-самоделки
• Музыкально-дидактические игры
• Музыкально-дидактические пособия

Спальные
помещения

• Дневной сон
• Игровая деятельность
• Гимнастика после сна

• Спальная мебель
• Физкультурное оборудование для гимнастики

после  сна  (ребристая  дорожка,  массажные
коврики и мячи)

Раздевальные
комнаты
(приемные)

• Информационно-
просветительская  работа
с родителями

• Организация  одевания  и
раздевания 

• Информационный уголок
• Выставки детского творчества
• Наглядно-информационный  материал  для

родителей
• Индивидуальные  шкафчики  для  хранения

верхней одежды детей, скамейки
Методический
кабинет

• Осуществление
методической  помощи
педагогам

• Организация
консультаций,
семинаров, педсоветов

• Выставка  дидактических
и  методических
материалов  для
организации  работы  с
детьми  по  различным
направлениям развития

• Библиотека  методической  и  педагогической
литературы

• Библиотека периодических изданий
• Опыт работы педагогов
• Материалы  консультаций  семинаров,

педсоветов

Хозяйственно-бытовые помещения
Пищеблок,
буфетные, 

• Осуществление
приготовления пищи 

• Организация  питания
детей в группах

• Мытье  и  хранение
посуды

• Механизированное  оборудование  для
приготовления  пищи  на  пищеблоке
(электроплита,  холодильники,  морозильная
камера,  электромясорубка,  электропривод,
миксер, водонагреватели).

• Оборудование  (стеллажи,  столы
производственные  для  сырой  и  готовой
продукции,  ванны  моечные,  подтоварники,
шкафы  для  хранения  посуды,  хлеба,  других
продуктов)

• Кухонная  посуда  (котлы  варочные,  сковорды,
противни,  мешалки,  ложки,  стаканы,  тарелки,
лопатки, поварежки и т.д.)

• Раздаточные  столы,  шкафы  для  хранения
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чистой посуды, моечные ванны.
• Наборы  промаркированных  для  переноски

пищи  с  пищеблока  емкостей  и  ее  раздачи,
наборы  посуды  по  количественному  составу
группы, салфетницы  

Туалетные
комнаты

• Организация
гигиенических процедур

• Умывальники,  унитазы,  индивидуальные
горшки и душевой поддон (1 мл. гр.)

• Индивидуальные  шкафчики  для  полотенец  и
шкаф для хранения горшков

Прачечная
Гладильная
Кастелянская

• Осуществление  стирки,
глажки и починки детского
постельного  белья
спецодежды  персонала 

• Осуществление  мелкого
ремонта и пошива белья и
спецодежды,  а  так  же
пошив  несложных
костюмов для праздников

• Хранение  спецодежды  и
праздничных костюмов 

• Стиральные машины (2шт.)
• Ларь для грязного белья
• Баки для замачивания
• Стеллаж для хранения инвентаря
• Шкафы для хранения чистого белья
• Стол
• Гладильная доска
• Утюг
• Швейная машинка
• Стойка для хранения спецодежды

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной

среды в группах раннего возраста

Разнообразие:  наличие  всевозможного  и  максимально  вариативного  игрового  и
дидактического  материала  для  развития  ребенка,  позволяющего  усваивать  знания  и
умения одного плана, но разными способами.

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.

Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности,  психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей  внимание  ребенка  и  вызывающей  у  него  положительные  эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.

Гибкое  зонирование  пространства  по направлениям деятельности:  построениене
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение  естественной  детской  активности  (ранний  возраст  –  возраст

повышенной  двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.

Важно  помнить,  что  развивающая  предметно–пространственная  среда  групп
раннего  возраста  рассматривается  как  комплекс  эргономических  и  психолого–
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 2 – 3-х лет в первую очередь должно
быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате.  Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель – без острых углов,  изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.
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Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  и  грамотным
расположением игр и  игрушек,  в  первую очередь они должны быть  расположены на
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.

Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения
рекомендуется  зонирование  его  пространства.  С  этой  целью  можно  использовать
перегородки,  специальные  ячейки,  ниши.  Главное,  чтобы  каждая  зона  хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка
сосредоточиться  на  интересующем  его  виде  деятельности,  не  отвлекаясь  на  другие
занятия.

В  помещении  группы  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны
предметно-развивающей среды:

– физического развития;
– сюжетных игр;
– строительных игр;
– игр с транспортом;
– игр с природным материалом (песком, водой);
– творчества;
– музыкальных занятий;
– чтения и рассматривания иллюстраций;
– релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно  продумать  разные  способы  размещения  детей  во  время  развивающего

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.

Не  лишним  будет  и  уголок  релаксации  или  уединения,  где  ребенок  может
отдохнуть,  побыть  в  одиночестве,  особенно  после  шумных  и  подвижных  игр,  чтобы
избежать нервного перенапряжения.

Не  стоит  перенасыщать  пространство,  наоборот,  мобильные,  мягкие  и  легкие
модули  позволят  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать  возможности  для
удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной  потребности  детей  в  различных  видах
движений.

При  проектировании  предметно-развивающего  пространства  в  группах  раннего
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны  должны
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться.

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей,
интересов и возможностей детей.

Основные характеристики развивающей предметно-пространственнойй
среды в группах  от 3 до 7 лет              
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой

для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего  развития
каждого  ребенка.  Стоит  подчеркнуть  необходимость  создания  единого  пространства
детского  сада:  гармонии  среды  разных  помещений  групп,  приемных,  кабинетов,
коридоров, участка.

Вся  организация  педагогического  процесса  детского  сада  предполагает  свободу
передвижения  ребенка  по  всему  зданию,  а  не  только  в  пределах  своего  группового
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая
те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых,
например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так
как труд взрослых всегда интересен детям.  Способность детей-выпускников свободно
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ориентироваться  в  пространстве  и  времени  помогает  им  легко  адаптироваться  к
особенностям школьной жизни.

Обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в групповых
помещениях, но и в, раздевалке старшей группы. Все это способствует эмоциональному
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности.

В  старшей  группе  детского  сада  находятся  специальные  информационно-
коммуникационные  средства,  позволяющие  усиливать  эффект  погружения  в
воображаемую  ситуацию  с  помощью  проекций  виртуальной  реальности,
мультимедийных презентаций.

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-
прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные
кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и
чувства  ребенка.  Они  развивают  мышление,  нравственно-волевые  качества,  создают
предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.

Помещение  группы  детского  сада  –  это  явление  не  только  архитектурное,
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики.

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для
всестороннего  развития  необходимо  предоставить  возможность  дошкольникам
полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации.

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада
насыщают  здание  особой  энергетикой,  позволяют  дошкольникам  понять  свои
возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная  среда  организована  по  принципу  небольших
полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и
способствовать  играм  подгруппами  в  3–5  человек.  Все  материалы  и  игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может
отойти  от  общения,  подумать,  помечтать.  В  группе  созданы  различные  центры
активности:

– центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);

– центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность);

– игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых
игр;

– литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
– спортивный  центр обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию

здоровьесберегающей деятельности детей.
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый

ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что  обеспечивается
разнообразием  предметного  содержания,  доступностью  материалов,  удобством  их
размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
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3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

4.  Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много
рисунков,  поделок,  рассказов,  экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других
продуктов создается детьми в течение дня.

5.  Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.

2-я младшая группа
Обстановка в младшей группе прежде всего создана как комфортная и безопасная

для  ребенка.  Маленькие  дети  плохо  реагируют  на  пространственные  изменения
обстановки,  они  предпочитают  стабильность  в  этом  отношении.  В  связи  с  этим
расстановка оборудования спланирована еще до прихода малышей в детский сад.

Маленькие дети – это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной
деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском
саду организовано так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств
и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности.
В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и
приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство
организовано для одновременной деятельности 2–3-х детей и взрослого.

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание.
Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции,
увертливости.  Поэтому  при  пространственной  организации  среды  оборудование
располагается по периметру группы, выделяя игровую часть и место для хозяйственно-
бытовых  нужд,  предусмотрены  достаточно  широкие,  хорошо  просматриваемые  пути
передвижения для ребенка, примерно две трети пространства остаются свободными.

Для стимулирования двигательной активности в группе есть горка со ступеньками
и пологим спуском; имеется оборудование для пролезания, подлезания, перелезания.

Используется  мат,  на  котором дети  с  удовольствием прыгают,  лежат,  ползают,
слушают  сказку.  В  группе  имеются  2  крупных,  разноцветных  надувных  мяча  и
нескольких мячей меньших размеров, игры с которыми способствуют стимулированию
ходьбы.

Предметная  среда  группы  организована  так,  чтобы  стимулировать  восприятие
детей,  способствовать  развитию анализаторов,  подсказывать  способы  обследования  и
действий.  Подбираны  предметы  чистых  цветов,  четких  несложных  форм,  разных
размеров,  выполненные  из  разнообразных  (но  безопасных  для  здоровья  ребенка)
материалов.  Хорошо,  если  из  предметов  можно извлекать  звуки,  чувствовать  аромат,
запах,  познавать  характер  поверхности  (гладкость,  шероховатость),  прозрачность,
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.

Для  развития  мелкой  моторики  кроме  специальных  дидактических  игрушек  –
вкладышей, пирамидок, шнуровок – включены в обстановку пластиковые контейнеры с
крышками  разных  форм  и  размеров,  коробки,  другие  хозяйственные  предметы,
вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт
сравнения величин, форм, цветов.

Игра  способствует  созданию  у  детей  веселого,  жизнерадостного  настроения,
пробуждает  стремление  к  общению  со  взрослыми  и  сверстниками.  В  группе  для
четырехлетних  детей  можно  использовать  игрушки,  отражающие  реальную  жизнь
(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.).
Ряд  игровых  атрибутов  нужно  заменить  предметами-заместителями  для  развития
воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.
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Маленькие  дети  предпочитают  крупное  игровое  оборудование.  Необходимо
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные
и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза  в неделю).  Все
игрушки и  пособия,  находящиеся  в  группе,  должны быть  доступны для  ребенка,  это
способствует развитию его активности, самостоятельности.

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные),
легкий мягкий модульный материал (блоки разных форм, цветов и размеров),  а также
разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, –
материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры
с  песком,  водой,  глиной,  красками  требуют  специального  оборудования.  Материалы
размещены для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом
месте  постелить  пластиковый  коврик  или  клеенку,  иметь  несколько  комплектов
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки).

Рядом в  коробке,  контейнере  или на полках находятся  необходимые предметы:
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с
водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга,
поролоновые  губки,  формочки,  ведерки,  штампы,  воронки,  камешки,  мелкие
пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).

Из дидактических игр предпочитаются игры типа лото и парных картинок.
Также имеется мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая),

пазл из 3–15 частей, наборы кубиков из 4 – 12 штук, развивающие игры «Сложи узор»,
«Сложи квадрат», игры с элементами моделирования и замещения.

Разнообразные  мягкие  конструкторы  на  ковролиновой  основе  позволяют
организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.

Для  накопления  опыта  изобразительной  деятельности  имеются  специальные
самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования, простые белые обои и
восковые  мелки  (они  не  пачкают  руки,  не  осыпаются).  Рулон  обоев  закрепляется  на
стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Для
рисования  ладошками  используется  гуашь  с  добавлением  жидкого  мыла  или
специальные краски.

Для удовлетворения познавательной потребности детей в группу внесены старые
журналы, которые дети могут свободно брать и рассматривать, а воспитателю не нужно
следить за их целостностью. Эти журналы размещены далеко от книжного уголка. Запрет
воспитателя на порчу книг и игр педагогически верен.

Маленький  ребенок  познает  не  только  окружающий  предметный  и  природный
мир, но и мир людей, в том числе – себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем
поведении  чувства  и  интересы  других  людей,  на  уровне  глаз  детей  прикрепляются
фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола
(мужчины,  женщины),  с  разным  выражением  эмоционального  состояния  (грустные,
веселые,  смеются,  плачут),  с  разными  особенностями  внешности,  прически,  одежды,
обуви. Вывешиваются фотографии семьи ребенка и его самого.

Воспитатель обращает  внимание ребенка  на  разные эмоциональные проявления
человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.

В  группе  имеется  зеркало,  чтобы  малыш мог  видеть  себя  среди  других  детей,
наблюдать  свои  движения,  мимику,  внешний  вид.  А  уголок  ряженья  позволяет  ему
изменять  свой  облик  и  наблюдать  эти  изменения,  познавая  себя,  такого  знакомого  и
незнакомого одновременно.

Средняя группа
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В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со
сверстниками  деятельности,  а  также  развивать  познавательную  деятельность  и
поддерживать  попытки  творчески  отражать  впечатления  в  продуктивных  видах
деятельности.

Предметно-пространственная  среда  организована  по  принципу  небольших
полузамкнутых  микропространств  для  того,  чтобы  избежать  скученности  детей  и
способствовать играм небольшими подгруппами в 2 – 4 человека. Нужно помнить, что
именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В местах, где
дети  много  времени  проводят  в  одной  позе  (например,  долго  сидят),  сделаны  тихие
тренажеры:  стене  ладошки  на  разной  высоте  и  введено  правило:  поиграл  –  встань,
подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше.

Средний  дошкольный  возраст  –  время  расцвета  сюжетно-ролевой  игры.  Дети
пятого  года  жизни,  как  и  младшие  дошкольники,  любят  многократно  повторять
полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится
с энтузиазмом и увлечением, детей не побуждают к новой игре и вносить к ней атрибуты.
Сигналом о  необходимости  существенных изменений в  игровой среде  будет  служить
снижение эмоционального фона,  речевой активности и быстрое сворачивание игры. В
этом  случае  вносятся  атрибуты для  разворачивания  новых  сюжетов.  Сюжеты в  этом
возрасте  просты  и  связаны  с  имеющимся  у  ребенка  опытом:  семья,  магазин
(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на
дачу...

В игровых наборах имеются куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки –
котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (размер  - чуть больше ладони взрослого),
наборы  мебели  (крупной  и  для  игр  на  столе),  посуды,  одежды,  разнообразные  виды
транспорта.

В  группе  имеется  запас  дополнительного  игрового  материала:  коробок  разных
размеров и форм, бечевок,  катушек,  лоскутков ткани,  палочек,  трубок и т.  п.  Все это
находит применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества.

Воспитатели привлекают к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои
в  кукольной  комнате,  сделать  продукты  для  игры  в  магазин,  придумать  значки  для
обозначения  кабинета  доктора  и  пр.  Для  обозначения  своей  игровой  территории
используются   легкие  раскладные  ширмы,  цветные  шнуры,  заборчики  из  брусков  и
кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя
более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.

Увеличено  количество  крупного  модульного  материала  (поролоновых  блоков,
коробок,  валиков,  подушек  и  пр.),  чтобы  дети  могли  сами  выстраивать  для  себя
пространство, видоизменять его. 

Материал  для  строительных  и  конструктивных  игр  в  средней  группе  более
разнообразен.  Усложняются  форма  деталей,  способы  крепления,  появляются
тематические  наборы  («Город»,  «Поезд»  и  др.).  Время  от  времени  воспитатели
фотографируют постройки и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их
достижений.

Для  развития  познавательной  активности  дошкольников  в  группе  организован
сенсорный центр  –  место,  где  подобраны предметы и  материалы,  познавать  которые
можно с помощью различных органов чувств.

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги,
картинки,  калейдоскопы  можно  видеть;  баночки  с  ароматизированными  веществами
можно нюхать.

Среди дидактических игр, прежде всего, имеются  игры на сравнение предметов по
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по
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свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12–24 частей), на
сериацию по разным свойствам, игры на счет. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те
же,  что  и  для  младшего  возраста,  но  набор  материалов  шире,  и  представлены  они
постоянно.  Воспитатели  показывают  детям  способы  фиксации  процесса  и  результата
экспериментов,  внесены  бумага  и  ручка  для  самостоятельных  зарисовок.  Это
способствует развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.

В  среде  группы  активно  используются  знаковая  символика,  модели  для
обозначения  предметов,  действий,  последовательностей.  Придумываются  такие  знаки,
модели с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не
только  словами.  Например,  вместе  с  детьми  определяют  последовательность
деятельностей  в  течение  дня  в  детском  саду;  придумайте,  как  ее  обозначить.  Чтобы
ребенок  лучше  запомнил  свой  адрес,  улицу,  город,  создают  схему,  на  которой
обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы.

Также  обозначают  маршруты,  которыми  дети  идут  в  детский  сад,  вписывают
названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку,  речи.  В
группу  приобретены  технические  средства  –  телевизор,  DVD,  магнитофон.  Также
большое  место  уделяется  книгам:  представлены  не  только  художественная,  но  и
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради.
Воспитатели  записывают  творческие  рассказы  детей  в  альбомы,  дети  могут
иллюстрировать их рисунками.

В  этом  возрасте  дети  особенно  чувствительны  к  оценке  взрослого,  ожидают
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в
группе создано место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу,
украсить ею помещение.

Старшая и подготовительная группы

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам,  выходящим  за  рамки  личного  опыта.  Через  книги  и  предметы  ребенок
знакомится с животными и растениями дальних стран,  с обычаями и внешним видом
разных  народов  и  эпох,  с  многообразными  жанрами  живописи  и  другими  видами
искусства.

Пространство группы разбито на небольшие полузамкнутые микропространства (в
которых могут находиться одновременно 3 – 6 человек), стеллажи поставлены торцом к
стенам и хорошо закреплены. Несколько раз в год дети вместе с воспитателем могут
менять пространственную организацию среды по собственному замыслу. 

Предметно-игровая среда построена так,  чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии  игр:  сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных,  режиссерских,
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин,
семья),  трудовые  (строительство  дома,  доктор,  школа),  общественные  (праздники,
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.

Атрибутика  игр  для  старших  дошкольников  более  детализирована.  Размер
оборудования  и  игрушек  лучше  небольшой  –  для  игр  на  столе.  Большая  часть
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оборудования хранится в ящиках и коробках, на которых есть картинка и надпись для
узнавания  игры:  дети  самостоятельно  определяют,  в  какие  игры  будут  играть.
Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и
даже недель. В группе есть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной
упаковкой,  отходами  бумаги,  ткани,  меха,  кожи,  картона  и  других  материалов  для
изготовления  по  ходу  игры  недостающих  атрибутов.  Включены  альбомы,  книги-
самоделки  с  описанием  последовательности  изготовления  различных  игрушек  для
расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.

Имеется  место  для  разыгрывания  сюжетов  в  режиссерской  игре,  набор
игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и
инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол.

В  группе  выделено  специальное  место  и  оборудование  для  игротеки.  Это
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие
логического  действия  сравнения,  логических  операций  классификации,  сериации,
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели,
на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?»,  «Найди ошибки
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры
с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый
– лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия».

Имеются тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.
Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами,
успешно  осваивают  учебную  деятельность  в  школе.  Игр  с  правилами  огромное
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип
отбора – игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер,
вызывать желание играть и без участия взрослого.

Важная  задача  –  развитие  фонематического  слуха.  С  этой  целью  воспитатель
предлагает  детям  в  течение  дня  подбирать  предметы  и  игрушки,  названия  которых
начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.

Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре
грамотности размещены 5 – 6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок,
вырезанных из старых журналов. Ребенок может покопаться в кипе, выбрать несколько
разных картинок, разложить их в рамки в определенной последовательности, придумать
и рассказать сюжет по этим картинкам.

Изобразительная  деятельность  –  одна  из  самых  любимых  для  старших
дошкольников.  Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши,  фломастеры,
краски, кисти), включены схемы способов создания образов с помощью разнообразных
техник. Имеются пооперационные карты, отражающие последовательность действий по
созданию какого-либо образа из глины, бумаги,  других материалов. Книги и альбомы
самоделок  также  помогают  дошкольникам  в  изготовлении  каких-либо  конструкций  и
поделок.  Рядом  отведено  место  для  демонстрации  созданных  детьми  работ.  Детские
работы крепятся не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку,
заполняя работами воздушное пространство группы.
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Для организации самостоятельной повседневной трудовой деятельности создана
творческая мастерская, позволяющая детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом
и другими материалами.

При  организации  детского  экспериментирования  стоит  новая  задача  –  показать
детям  различные  возможности  инструментов,  помогающих  познавать  мир,  например
микроскоп.  Выделено  место  для   экспериментирования  с  шарами,  подвесами,  водой,
природными материалами.

Важная  роль  в  развитии  ребенка  отводится  конструктивной  деятельности.  Для
этого в среду группы помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из
разных  материалов  (пластика,  дерева,  металла),  напольные  и  настольные,  с
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.

Кроме самих наборов,  включены в среду группы разнообразные схемы-образцы
построек,  альбомы  с  фотографиями  архитектурных  сооружений  и  детских  построек,
тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.

Наряду  с  художественной  литературой  в  книжном  уголке  представлены
справочная,  познавательная  литература,  общие  и  тематические  энциклопедии  для
дошкольников,  расставлены  книги  по  темам  –  природоведческая  литература,  сказки
народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.

Следует  помнить,  что  позвоночник  ребенка  5–7  лет  очень  чувствителен  к
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются
статические  позы,  продуманы  способы  разминки  (дартс,  кольцебросы,  кегли,  серсо,
баскетбольные  кольца,  мишени  и  шарики  для  бросания,  подвески-колокольчики  для
вытягивания,  воротца для подлезания).  Воспитатель поддерживает попытки ребенка в
правильной  организации  собственной  деятельности,  учит  элементам  разминки  и
релаксации с помощью специальных атрибутов.

У  старших  дошкольников  начинает  активизироваться  интерес  к  будущему
школьному  обучению.  Выделена  учебная  зона,  чтобы  обстановка  группы  была
приближена к учебной среде класса: поставлены столы рядами, имеется школьная доска.
В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.
Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.

Умение  планировать  очень  пригодится  ребенку  и  в  школе,  и  в  жизни.  План
фиксируется  разными способами –  записывается воспитателем,  обозначается знаками,
картинками.  Для  этого  имеется  список  имен  детей,  где  напротив  каждого  имени
выставляется карточка с планом – это легко сделать с помощью скотча.

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные
пути.  Например,  метки  «Я  расту»  –  повод  для  обсуждения:  кто  выше,  кто  ниже,  на
сколько сантиметров вырос  ребенок за  месяц,  за  три месяца,  кто растет быстрее,  кто
медленнее. Воспитатель каждый месяц обсуждает с детьми какую-либо тему, связанную
с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не
люблю»,  «Я умею,  я  хочу научиться...»,  «Мой любимый праздник»,  «Что мне  в  себе
нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и
другие. Подобные темы не только обговариваются, но и записываются, зарисовываются,
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изготавливаются  фотообзоры.  Привлекаются  к  этому  родители,  предлагая  сделать
семейную  газету.  Такие  газеты  вывешиваются  в  группе,  дети  с  удовольствием
рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.

Привлекают старших дошкольников  возможности изменения имиджа,  внешнего
вида. Для этого вносятся в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых
колготок, детали взрослой одежды – шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные
очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.

Для  старших дошкольников  расширяются  возможности  познания  родного  края,
страны.  В  группе  имеются  герб  района,  в  котором живут  дети,  герб  и  флаг  страны.
Изготавливаются  газеты  о  том,  как  ребята  путешествуют  по  родным  местам  с
родителями,  какие  впечатления  у  них  появились  во  время  этих  путешествий,  что
запомнилось  больше  всего.  На  карте  страны отмечаются  место  нахождения  детского
сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно
прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.

Вместе  с  детьми изготавливаются  макеты,  отражающие содержание,  с  которым
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, город).

В  старшем  дошкольном  возрасте  воспитатель  продолжает  расширять  область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отведено место, в котором
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки
людей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно; «–» – так поступать
нежелательно).  Предлагаются  игры,  в  которых  дети  конструируют  эмоциональные
проявления  людей,  например  «Конструктор  эмоций».  Для  него  нужны  основа
(подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови,
глаза, нос, рот. Детали представлены в 4–5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека
и  определяет  его  эмоциональное  состояние,  возраст,  пол,  характер,  составляет
творческий рассказ о полученном изображении.

4.3. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для  реализации  Программы  в  детском  саду  созданы  необходимые  безопасные
условия.

В  детском саду с. Старые Арти  имеется Акт готовности организации к новому
учебному 2023-2024 году от 01.08.2023 г., к которому прилагаются:

– Акт готовности канализации от 28.06.2023 г. № 2
– Акт готовности системы отопления от 28.06.2023 г. № 1
– Акт готовности системы водоснабжения от 28.06.2023 г. № 3
– Акт  разрешения  на  использование  в  образовательном  процессе  спортивного

оборудования от 28.06.2023 г. № 4
– Акт  проведения  испытаний  спортивного  оборудования  на  площадках  от

28.06.2023 г.. № 5
– Акт  проверки  средств  пожаротушения  на  срок  годности  проводится  № 6  от

28.06.2023 г 
– Акт проверки пожарного водоема на 50 м3 № 7 от 28.06.2023  г.

146



– Акты  технического  контроля  соответствия  технологического  и  холодильного
оборудования паспортным характеристикам от 28.06.2023 г. № 8;

– Акт проверки состояния ограждения № 11 от 28.06.2023 г.
– Акт обследования освещения по периметру здания № 12 от  28.06.2023 г.
– Акт №   от  15.07.2023 г.  «О результатах проведения ревизии библиотечного

фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности».
– Акты приемки групповых помещений № 13,14,15,16 от  28.06.2023 г.
Для  организации  пребывания  детей  в  ДОУ  в  необходимом  и  достаточном

количестве имеется учебная мебель в соответствии с нормами и ростовыми группами.
Материально-технические условия детский сад с. Старые Арти позволяют достичь

обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
– осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной

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

– обеспечивать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также
мотивирующей  образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

– использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);

– обновлять  содержание  основной  образовательной  программы,  методики  и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами  воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом
особенностей  социокультурной  среды  развития  воспитанников  и  специфики
информационной социализации детей;

– обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,
коммуникативной,  информационной,   правовой  компетентности  и  мастерства
мотивирования детей;

– эффективно  использовать  технологий  управления  проектами  и  знаниями,
управления  рисками,  технологий  разрешения  конфликтов,  информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

В  детский  сад  с.  Старые  Арти созданы  материально-технические  условия,
обеспечивающие:

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы; 

2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,

- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
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- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;

– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными

возможностями  здоровья,  в  т.  ч.  детей-инвалидов,  к  объектам  инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При  создании  материально-технических  условий  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  учитываются  особенности  их  физического  и
психофизиологического развития.

Организация  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной  деятельности
воспитанников  (в  т.  ч.  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),
педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности  оснащение  и
оборудование:

– учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.  ч.  комплект  различных
развивающих игр);

– помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через
игру,  общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В целях реализации Программы в детских садах имеются методические материалы и 
средства обучения и воспитания.

Таблица 14

Учебно-методический комплект по реализации Программы
№
п/п

Автор, название методического пособия, издательство, год издания

1 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образовательного процесса
дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»: Учеб.-
метод. пособие . –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 272 с.

2 Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 16 с.
Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики 

3 Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015. – 16 с.

4 Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 
пособие / Т. И. Бабаева и др. Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайлова. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 480 с.

5 Найбауэр А. В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду. – М.: ТЦ Сфера, 
2013. – 128 с.

6 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста/О. В. Толстикова, О. В. Савельева. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 - 110 с.

148



7 Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое 
пособие/авт.-сост. О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Т. В. Иванова – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2014. – 200 с.

Социально-коммуникативное развитие
1  Расту культурным. ООО «Полиграф-проект», 2012.

2 Ботякова О. А. Традиционный костюм в культуре народов России. Выпуск 20. Часть 1. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 32 с.

3 Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Я – ребенок и я имею право. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. –
96 с.

4 Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / Сост. М. А. Аралова. – М.: ТЦ Сфера, 
2008. – 128 с.

5 Логинова Л. В. Что может герб нам рассказать (нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 
патриотическому воспитанию) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 

6 Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 
дошкольников рассказыванию (ознакомление с окружающим): Уч.-нагл. пос. /авт.-сост. Н. В. Нищева; 
худ. О. Р. Гофман. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2014. – 9 картин, 24 с. метод. рек.

7 Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011, – 8 с.

8 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Защитники 
Отечества. Покорители космоса. – 2011. – 28 с.

9 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 6 с. + 7 цв. ил.

10 Нищева Н. В. Профессии. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с.
11 Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации. – Волгоград: 

учитель, 2010. – 207 с.
12 Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 64.

Развивающие игры для детей 2-7 лет/авт.-сост. Е. Н. Михина. Волгоград: Учитель,
13 Савченко В. И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной 
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 224 с.

14 Шорыгина Т. А. Вежливые сказки: этикет для малышей. – М.: Прометей; Книголюб, 2003. – 64 с.
Познавательное развитие

1 Экологическое воспитание

2 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 176 с.

3 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2014. – 512 с.

4 Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и 
эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л. М. Маневцовой: - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
– 112 с.

Наглядные пособия

5 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели 
для занятий с детьми 5-6 лет (старшая группа). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 16 с.

6 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели 
для занятий с детьми 6-7 лет (старшая группа). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 16 с.

7 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет. 
Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 24 с. + 14 цв. ил.

8 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 5-6 лет. 
Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 24 с. + 14 цв. ил.

9 Деревья. Учебные пособия для дошкольников. – Ростов на Дону ООО «Издательский дом «ПРОФ-
ПРЕСС», 2007

10 Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012. – 153 с.

11 Ковалева Е. С. Комнатные растения и модели ухода за ними. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 32 с.

12 Морские животные. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 
«Маленький гений – ПРЕСС»

13 Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»
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14 Нищева Н. В. Домашние, перелетные, зимующие птицы. 2013.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», – 28 с.

15 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 4. 
Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. – (Серия «Оснащение педагогического 
процесса в ДОУ».) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 32 с.

16 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №6. 
Садовые лесные ягоды. Комнатные растения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 
2012. – 32 с.

17 Нищева Н. В., Лебедева А. П. Живая природа. В мире растений. Выпуск 2. – СП.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008. – 24 с. + 9 цв. ил.

18 Овощи и фрукты. Учебные пособия для дошкольников. – Ростов на Дону ООО «Издательский дом 
«ПРОФ-ПРЕСС», 2007

19 Овощи. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»

20 Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 
«Маленький гений – ПРЕСС»

21 Птицы. Учебные пособия для дошкольников. – Ростов на Дону ООО «Издательский дом «ПРОФ-
ПРЕСС», 2007

22 Речные рыбы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО «Маленький 
гений – ПРЕСС»

23 С. Вохринцева. Весна. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003.

24 С. Вохринцева. Жители океана. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003.
25 С. Вохринцева. Зима. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003.
26 С. Вохринцева. Игрушки. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003.
27 С. Вохринцева. Комнатные растения. Дидактический демонстрационный материал №2. Издательство 

«Страна фантазий». – 2012 г.
28 С. Вохринцева. Луговые цветы. Дидактический демонстрационный материал №3. Издательство «Страна

фантазий». – 2012 г.
29  С. Вохринцева. Моя деревня. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003.
30 С. Вохринцева. Овощи. Цветная палитра. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 

2009.
31 С. Вохринцева. Осень. Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий», 2003.
32 Садовые цветы. Дидактический демонстрационный материал №4/составители С. Вохринцева, Л. 

Атмахова. – Екатеринбург. Издательство «Страна фантазий». – 2012.
33 Собаки. Друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
34 Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО «Маленький гений – 

ПРЕСС»
Тетради

35 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Весна. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. – 32 с.

36 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Зима. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. – 32 с.

37 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Осень. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. – 32 с.

38 С. Вохринцева. Бытовая техника. Тетрадь общения и развития детей. Издательство «Страна фантазий», 
2003.

39 С. Вохринцева. Весна. Тетрадь общения и развития детей. Издательство «Страна фантазий», 2003.

40 С. Вохринцева. Деревья и листья. Тетрадь общения и развития детей. Издательство «Страна фантазий», 
2013.

41 С. Вохринцева. Зима. Тетрадь общения и развития детей. Издательство «Страна фантазий», 2003.

42 С. Вохринцева. Лето. Тетрадь общения и развития детей. Издательство «Страна фантазий», 2003.

Математическое развитие
43 Малыш ГЕО, Ворон МЕТР и Я, дядя Слава, или Сказка об удивительном геоконте. Методическая 

сказка. Автор Воскобович В. В. – ООО «РИВ» - 2006.

44 Михайлова З. А., Носова Е. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 
блоками Дъенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2013. – 128 с.

45 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 
возраста. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 
80 с.
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46 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни /авт. – сост. Л. А. Королева. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 64 с.

47 Сунцова А. В., Курдюкова С. В. Увлекательные игры и упражнения для развития памяти детей старшего
дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 48 с.

48 Харько Т. Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки Фиолетового Леса».
Средний дошкольный возраст. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 192.с.

Рабочие тетради

49 Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 2-3 лет. Авторы-составители: И. Н. Чеплашкина, Л. Ю. 
Зуева, Н. Н. Крутова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014.

50 Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 3-4 лет. Авторы-составители: И. Н. Чеплашкина, Л. Ю. 
Зуева, Н. Н. Крутова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014.

51 Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 4-5 лет. Авторы-составители: И. Н. Чеплашкина, Л. Ю. 
Зуева, Н. Н. Крутова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. 

52 Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 5-6 лет. Авторы-составители: И. Н. Чеплашкина, Л. Ю. 
Зуева, Н. Н. Крутова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. 

53 Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 6-7 лет. Авторы-составители: И. Н. Чеплашкина, Л. Ю. 
Зуева, Н. Н. Крутова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014.

Альбомы
54 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра. – СПб.: Корвет, 2011
55 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Логика и цифры: игра. – СПб.: Корвет, 2006–2011.

56 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». – СПб.: Корвет, 2008–2011
57 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». – СПб.: Корвет, 2008–2011
58 Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. – СПб.: Корвет, 2002–2011
59 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. – СПб.: Корвет, 2003–2011.

60 Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. – СПб.: Корвет,1998–2011.
61 Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. – СПб.: Корвет, 2003–2011.
62 Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. – СПб.: Корвет, 2008–2011.
63 Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. – СПб.: Корвет, 2007–2011.
64 Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. – СПб.: Корвет, 2002–2011.
65 Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. – СПб.: Корвет, 2005–2011.
66 Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. – СПб.: Корвет, 2006–2011.
67 Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. – СПб.: Корвет, 2005–2011

68 Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. – СПб.: Корвет, 2008–2011

69 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /Методическое сопровождение 
разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. – СПб.: Корвет, 1995–2011.

Наглядно-дидактические пособия, развивающие игры

70 Борисенкова Е. Ю. Чудесный круг: развивающая игра-головоломка. – СПб.: РИВ, 2010 –2011.
71 ВО  Чудо - Крестики №1 / 15*21см, вкладыши, дид.игра, 2-4года
72 ВО 9 Долька (персонаж)
73 ВО Волшебная Восьмерка - 1 / конструир. цифры, шнуровка, 3-9лет, дид. игра
74 ВО Галчонок Каррчик (персонаж)
75 ВО Гусеница Фифа (персонаж)
76 ВО Забавные Цифры / 32*14, карточки 6*8см, дид. игра 3-5лет
77 ВО Китенок Тимошка (персонаж)
78 ВО Луч Владыка (персонаж)
79 ВО Пчелка Жужа (персонаж)
80 ВО Чудо - Крестики № 2 / 21*29,5см, вкладыши, дид. игра, 4-6лет
81 ВО Чудо - Крестики № 3 / 21*29,5см, вкладыши, 5-7лет
82 Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – 

СПб.: Оксва, 1995–2010
83 Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: 

Оксва, 1995–2010
84 Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработан Т. Г. Харько. – СПб.: РИВ, 

2006–2011
85 Воскобович В. В. Логоформочки: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. – СПб.:

РИВ, 2005–2011
86 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. – СПб.: РИВ, 

2005–2011
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87 Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. – СПб.: 
РИВ, 2006–2011

88 Воскобович В.В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение разработано
Т. Г. Харько. – СПб.: РИВ, 2000–2011

89 Воскобович В.В. Игровой квадрат: игра. – СПб.: РИВ, 2000–2011
90 Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: 

Оксва, 1995–2010
91 Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: Оксва, 

1995–2010
92 Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – 

СПб.: Оксва, 1995–2010
93 Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – 

СПб.: Оксва, 1995–2010
94 Данилова Е. Радужное лукошко: игра. – СПб.: Оксва, 2002–2010
95 Кайе В. А. Соты Кайе: игра. – СПб.: Корвет, 2008–2011.
96 Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: 

Оксва, 1995–2010
97 Кубики для всех. Загадка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. – СПб.: Корвет, 1994–2011
98 Кубики для всех. Собирайка: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. Михайловой, И. Н. 

Чеплашкиной. – СПб.: Корвет, 1996–2011.
99 Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: Оксва, 

1995–2010
100 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано З. А. Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995 – 2011.

101 Михайлова З. А. Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Познавательно-игровое пособие для 
детей 5-6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 4 с., цв. ил.

102 Михайлова З. А. Чеплашкина И. Н. Математика – это интересно. Познавательно-игровое пособие для 
детей 6-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 4 с., цв. ил.

103 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Гонки. Познавательно-игровое пособие для детей старшего 
дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 4 с., цв. ил.

104 Монгольская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: 
Оксва, 1995–2010

105 ОК Дроби (комплект) - 1сложн / дидак, 3шт, 21*15*1,5см, дерево, 5+
106 ОК Дроби (комплект) - 2 сложн./ дидак, 3шт, 21*15*1,5см, дерево, 5+
107 ОК Дроби (комплект) - СТАНДАРТ / дидак, 3шт, 29*21см, дерево, 5+
108 ОК Радужное Лукошко - ЯЙЦА дидак / 29*21см, 13вклад, Е. Данилова, дерево, 3+
109 Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: Оксва, 

1995–2010
110 Сложи узор: игра. – СПб.: Корвет, 1998–2011
111 Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. – СПб.: Оксва, 

1995–2010
112 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. / Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995–2011.
Предметное окружение

Наглядные пособия

113 Авиация. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»

114 Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

115 Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

116 Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

117 Как устроен человек. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 
«Маленький гений – ПРЕСС»

118 Мебель. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО «Маленький гений – 
ПРЕСС»

119 Нищева Н. В. Игрушки. Школьные принадлежности. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2013. – 32 с.
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120 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 18. 
Одежда. Обувь. Головные уборы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. - 32 с.

121 Нищева Н. В. Орудия труда. Инструменты. – 2013. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС». – 32 с.

122 Продукты питания. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО 
«Маленький гений – ПРЕСС»

123 С. Вохринцева. Виды домов. Дидактический демонстрационный материал №1. Издательство «Страна 
фантазий». – 2012 г.

124 С. Вохринцева. Москва. Дидактический демонстрационный материал №1. Издательство «Страна 
фантазий». – 2012 г.

125 Спорт. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. – ООО «Маленький гений – 
ПРЕСС»

126 Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

127 Транспорт 2. Демонстрационный материал. ОАО «Радуга», 201о.

128 С.В. Коноваленко Картотека предметных картинок. Предметный словарь в картинках. «Мир вокруг 
меня». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014

129 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2014.

130 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2014.

131 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Часть 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2014.

Речевое развитие
1 Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 128 с.
2 Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи: 

Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 296 с.
3 Бабина Н. В. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2013, 96 с.

Шарыгина Т. А. 500 загадок, считалок для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96 с.

4 Васькова О. Ф., Политыкина А. А. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 
возраста. – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 112 с.

5 Волошина И. А. Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2011. – 32с. 

6 Волошина И. А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 32с.

7 Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.: ТЦ Сфера 2006. – 160 с.

8 Костарева Л. А. Тридцать пять занятий по подготовке детей к школе. Развитие речи, письмо, счет, 
чтение. – М.: «АКВАРИУМ ЛТД», К.: ГИППВ, 2002. – 88 с.
Ушакова О. С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с.

9 Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и родителей. – 
СПб.: Издательский дом «Литера», 2004. – 208 с. 

10 Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005. – 96 с.

11 Н.Н. Гусарова. Беседы по картинке: Времена года/Худ. И. Ф. Дукк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 24 с.

12 Нищева Н. В. Веселая артикулляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2014. – 32 с.

13 Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 
2014. – 32 с.

14 Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп: учебно-
методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010. – 112 с.

15 Шалаева Г. П. названия детенышей и способы передвижения животных. Маленький гений/Шалаева Г. 
П. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ООО «Изд-во «ЭКСМО»», 2003. – 64 с. 

16 Шалаева Г. П. Обобщающие слова. Маленький гений/ Шалаева Г. П. - М.: Филол. о-во «СЛОВО»: ООО 
«Изд-во «ЭКСМО»», 2003. – 64 с.

17 Шалаева Г. П. Что такое прилагательное. Маленький гений/ Шалаева Г. П. - М.: Филол. о-во «СЛОВО»: 
ООО «Изд-во «ЭКСМО»», 2003. – 64 с.

Наглядно-дидактические пособия
18 Н. В. Нищева. Картотека картинок. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь). 
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19 Нищева Н. В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 8 с. + 32 с. цв. ил.

20 Нищева Н. В. Глагольный словарь дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС».
21 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет):

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 – 16 с. + 
цв. вкл.

22 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 3 до 4 лет):
Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014 – 8 с. + цв. 
вкл.

23 Нищева Н. В. Употребление предлогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32
с.

24 Расскажи про детский сад. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 
самостоятельно. ВЕСНА-ДИЗАЙН. 2010.

25 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 2/Авт.–сост. Н. В. Нищева; худ.; С. 
Артюшенко, П. Маклакова, И. Седова, О. Воробьева, И. Яблочкина, О. Капустина, О. Граблевская. – 
СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2014. – 24 с. (метод. рек.) + 22 с. цв. ил.

26 Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Вып. 1/Авт.-сост. Н. В. Нищева; худ. И. Н. 
Ржевцева. – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 16 с. (метод. рек.) + 24 с.цв. ил.

Наглядно-дидактические пособия. Издательство Мозаика-Синтез
Рассказы по картинкам.

27 Распорядок дня. 
28 Времена года.

29 Весна.
30 Лето

31 Осень.
32 Зимние виды спорта.
33 Профессии.
34 В деревне.
35 Родная природа.
36 Защитники Отечества.
37 Колобок.
38 Мой дом.

Наглядно-дидактические пособия. Грамматика в картинках.
39 Многозначные слова.
40 Множественное число.

41 Ударение.
42 Словообразование.
43 Один – много.
44 Антонимы (Прилагательные).
45 Говори правильно.

Играем в сказку. Дидактические пособия для детского сада.
46 Три поросенка.
47 Репка.
48 Три медведя.

Расскажите детям
49 О Московском кремле. Мозаика-синтез 2013.
50 О космонавтике. 
51 О достопримечательностях Москвы.

Художественно-эстетическое развитие
1 Быстрицкая А. И. Бумажная филигрань. М.: Айрис-пресс, 2012. – 144 с.
2 Давыдова Г. Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 – 80 с.
3 Давыдова Г. Н. Пластилинография. Аннималистическая живопись. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2008 – 88 с.
4 Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2013. – 64 с.
5 Дубровская Н. В. Игры с цветом. Знакомство дошкольников 5-7 лет с основами цветоведения: 

Методическое пособие –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 48 с.
Дубровская Н. В. Краски палитры: рабочая тетрадь по цветоведению для детей 5-6 лет. –  СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006. – 32 с.
6 Дубровская Н. В. Краски палитры: рабочая тетрадь по цветоведению для детей 6-7 лет. –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2006. – 32 с.
7 Дубровская Н. В. Мозаика. Наглядно-методическое пособие СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014. – 64 с.: цв.ил.
8 Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие – «Мир в картинках». – М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
9 Зайцева А. Чудесный пластилин. Лепим вместе с детьми. – М.: Эксмо, 2012. – 80 с.
10 Знакомим с натюрмортом (большое искусство маленьким): Учебно-наглядное пособие/Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина.-3-е изд. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 16 с. + 19 с. цв. ил.
11 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство – маленьким): Учебно-наглядное пособие/Авт.-

сост. Н. А. Курочкина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2-е изд., 2013. – 24 с. + 15 
цв. ил.
Знакомим с портретной живописью (большое искусство маленьким): - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с. + 15 цв. ил.

12 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014г. – 240 с.

13 Лыкова И. А. изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст: учебно-методическое 
пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2012. – 144 с. 

14 Нищева Н. В. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников при 
рассматривании произведений пейзажной живописи. Учебно-наглядное пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012.

15 Петрова И. М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. -СПб.: «Детство Пресс», 2004. – 48
с.

16 С. В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы музыкальным 
руководителям (подготовительная группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 –
16 с.

17 Соколова С. В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 64 с., цв. вкл.

18 Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: 
планирование, конспекты. Первая младшая группа/авт.-сост. Н. Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014.
– 169 с.

19  «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ И. Каплунова, И. 
Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010.

20 «Ясельки» планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. И. Каплунова, И. 
Новоскольцева – СПб.: ООО «Издательство «Невская нота», 2010.

21 «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа. И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009.

22 «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя группа. И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009.

23 «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа. И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009.

24 «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная 
группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство: «Композитор»,  2009.

Физическое развитие
1 Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие/И. Е. Аверина. – М.: 

Айрис-Пресс, 2011. – 112 с.
2 Вавилова Е. Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008. – 48 с.
3 Власенко Н. Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 160 с.
4 Гусева Т. А., Иванова Т. О. Подвижные игры. Младший и средний дошкольный возраст. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с.
5 Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – Автор-сост. 

О. А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 96 с.
6 Кириллова/Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и средняя группы. Методическое пособие для 
педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

7 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 192 с.

8 Нищева Н.В./Картотеки подвижных игр, упражнений, физкульминуток, пальчиковой гимнастики – 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014

9 Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2008. – 64 с.
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10 Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста/сост.Т. А. Гусева, Т. О. Иванова. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. - 32 с.

11 Соколова Л. А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

Информационно-деловое оснащение ДОУ
12 Азбука безопасности. Один в доме. – ОАО «Радуга», 2010, - 20 с.
13 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей 

младшего школьного возраста.
14 Зная «Азбуку «АУ»», я в лесу не пропаду! Сост. О. Г. Жукова.  ДЕТСТВО-ПРЕСС

С. А. Носонкина. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. 
15 И. Л. Саво. Один на улице, или Безопасная прогулка. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014. – 16 с.
16 И. Л. Саво. Правила дорожного движения для дошкольников.

Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования (для родителей)/сост. Н. В. 
Верещагина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 8 с.

17 Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
18 Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. Особенности физического воспитания

детей третьего года жизни (с двух до трех лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 
2014. - 26 с.

19 Кирилова Ю. А. О здоровье – всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 
дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС» 

20 Логопед советует./Авт.-сост. О. И. Крупенчук. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
21 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старший возраст (с 5 до 6 

лет). Выпуск 1 (сентябрь – февраль). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
22 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старший возраст (с 5 до 6 

лет). Выпуск  (март – август). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
23 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная группа (с 

6 до 7 лет). Выпуск 1 (сентябрь – февраль). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
24 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная группа (с 

6 до 7 лет). Выпуск  (март – август). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
25 Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника. Памятка для родителей. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
26 Н. В. Нищева. Планшеты для информационных стендов в групповой раздевалке. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»
27 Наша родина – Россия. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС».

Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. Авт.-сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС»

28 Особенности эмоционального развития детей от одного до трех лет. Консультации психолога. СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»
Агаджанова С. Н. ОРВИ и грипп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011.

29 Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 16 с.

Игротека
30 Гуменюк Е. И. Слисенко Н. А. Первые уроки здоровья. Дидактические игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 32 с.
31 Коноваленко В. В. , Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Назови, запомни, повтори! Развивающие 

игры с детьми 6-10 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012.
32 Коноваленко С. В. Смотри, думай, выигрывай! Развивающие игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 8 с.
33 Коноваленко С. В. Упражнения с числовыми и буквенными таблицами. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2011. – 16 с.
34 Толкачева Ю. В., Ступикова Л. Г. Колесо истории. Игра-путешествие во времени. – 2014. – 16 с.
35 Толкачева Ю. В., Ступикова Л. Г. Музей прошлого. Игра-путешествие в мир рукотворных вещей. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014. – 16 с.

Методические материалы

Таблица 15

Средства обучения и воспитания
Детский сад с. Старые Арти

Технические средства: – компьютер 1 шт.;
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– ноутбук с программным обеспечением – 1 шт.;
– проектор – 1 шт.;
– экран на штативе – 1 шт.;
– телевизор – 2 шт.;
– DVD плеер  – 1 шт.;
– магнитофон – 1 шт.;
– музыкальный центр – 1 шт.;
– баян – 1 шт.;
– фортепиано – 1 шт.

Учебное оборудование: – доска магнитная передвижная – 1шт.;
– доска аудиторная магнитная – 1 шт.; 
– мольберт магнитный двусторонний – 1 шт;
– столы детские – 30 шт.;
– стулья детские – 65 шт.;
– центры воды и песка – 2 шт.;
– тренажеры – 5 шт.;
– спортивные комплексы  - 3 шт.;
– детские горки – 2 шт.;
– маты – 4 шт.,

Также имеется и другое необходимое для образовательной деятельности оборудование.
В настоящее время детский сад обеспечен методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания на 79 %. 
Для пополнения библиотеки детского сада методическими материалами и средствами в 

смете расходов  на 2023 и 2024 год предусмотрены средства на их дальнейшее приобретение и 
обновление.

4.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации Федеральной программы 

От 2 до 3 лет.
Малые  формы  фольклора. "А  баиньки-баиньки",  "Бежала  лесочком  лиса  с

кузовочком...",  "Большие  ноги",  "Водичка,  водичка",  "Вот  и  люди  спят",  "Дождик,
дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...",
"Катя,  Катя...",  "Кисонька-мурысонька...",  "Наша  Маша  маленька...",  "Наши  уточки  с
утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали,
поехали",  "Пошел котик на Торжок...",  "Тили-бом!...",  "Уж ты,  радуга-дуга",  "Улитка,
улитка...", "Чики, чики, кички...".

Русские  народные  сказки. "Заюшкина  избушка"  (обраб.  О.  Капицы),  "Как  коза
избушку  построила"  (обраб.  М.А.  Булатова),  "Кот,  петух  и  лиса"  (обраб.  М.
Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова),
"Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. Толстого).

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер.
и  обраб.  С.  Маршака);  "Ой  ты  заюшка-пострел...",  пер.  с  молд.  И.  Токмаковой;
"Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты,
собачка, не лай...",  пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар.
сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия.  Аким  Я.Л.  "Мама";  Александрова  З.Н.  "Гули-гули",  "Арбуз";  Барто  А.,

Барто П. "Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока",
"Котенок",  "Воробушки";  Введенский  А.И.  "Мышка";  Лагздынь  Г.Р.  "Петушок";
Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак
С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд";
Пикулева  Н.В.  "Лисий  хвостик",  "Надувала  кошка  шар...";  Плещеев  А.Н.  "Травка
зеленеет...";  Саконская  Н.П.  "Где  мой  пальчик?";  Сапгир  Г.В.  "Кошка";  Хармс  Д.И.
"Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница".

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"),
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"Про жука",  "Как Саша и Алеша пришли в  детский сад" (1 -  2  рассказа по выбору);
Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г.
"Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк"
(рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька",
"Петушок  с  семьей",  "Уточки"  (рассказы  по  выбору);  Чарушин  Е.И.  "В  лесу"  (1  -  3
рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр".

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н.
Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян 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 гусеница".

 От 3 до 4 лет.
Малые  формы  фольклора. "Ай,  качи-качи-качи...",  "Божья  коровка...",  "Волчок-

волчок,  шерстяной  бочок...",  "Дождик,  дождик,  пуще...",  "Еду-еду  к  бабе,  к  деду...",
"Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...",
"Как у нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три
курицы...",  "Ночь  пришла...",  "Пальчик-мальчик...",  "Привяжу  я  козлика",  "Радуга-
дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-
бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...".

Русские  народные  сказки. "Бычок  -  черный  бочок,  белые  копытца"  (обраб.  М.
Булатова);  "Волк  и  козлята"  (обраб.  А.Н.  Толстого);  "Кот,  петух  и  лиса"  (обраб.  М.
Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова);
"У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой).

Фольклор  народов  мира. Песенки.  "Кораблик",  "Храбрецы",  "Маленькие  феи",
"Три зверолова" англ.,  обр.  С.  Маршака;  "Что за грохот",  пер.  с  латыш. С.  Маршака;
"Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод",
"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые
козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и
Л.  Зориной;  "Храбрец-молодец",  пер.  с  болг.  Л.  Грибовой;  "Пых",  белорус,  обр.  Н.
Мялика:  "Лесной  мишка  и  проказница  мышка",  латыш.,  обр.  Ю.  Ванага,  пер.  Л.
Воронковой.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. Бальмонт К.Д.  "Осень";  Благинина Е.А.  "Радуга";  Городецкий С.М. "Кто

это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из
стихотворения "Русская песня");  Косяков И.И.  "Все  она";  Майков А.Н.  "Колыбельная
песня";  Маршак  С.Я.  "Детки  в  клетке"  (стихотворения  из  цикла  по  выбору),  "Тихая
сказка",  "Сказка  об умном мышонке";  Михалков  С.В.  "Песенка  друзей";  Мошковская
Э.Э.  "Жадина";  Плещеев  А.Н.  "Осень  наступила...",  "Весна"  (в  сокр.);  Пушкин  А.С.
"Ветер,  ветер!  Ты  могуч!..",  "Свет  наш,  солнышко!..",  по  выбору);  Токмакова  И.П.
"Медведь";  Чуковский К.И.  "Мойдодыр",  "Муха-цокотуха",  "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 про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М.
"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи",
"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", 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.
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"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. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой;
Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л.
"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова.

Проза. Бехлерова  Х.  "Капустный  лист",  пер.  с  польск.  Г.  Лукина;  Биссет  Д.
"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто
сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения
песика и кошечки"), пер. чешек. Г. Лукина.

 От 4 до 5 лет.
Малые  формы  фольклора. "Барашеньки...",  "Гуси,  вы  гуси...",  "Дождик-дождик,

веселей",  "Дон! Дон! Дон!...",  "Жил у бабушки козел",  "Зайчишка-трусишка...",  "Идет
лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...",
"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять",
"Сегодня  день  целый...",  "Сидит,  сидит  зайка...",  "Солнышко-ведрышко...",  "Стучит,
бренчит", "Тень-тень, потетень".

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб.
И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-
Микитова);  "Коза-дереза"  (обраб.  М.А.  Булатова);  "Петушок  и  бобовое  зернышко"
(обраб.  О.  Капицы);  "Лиса-лапотница"  (обраб.  В.  Даля);  "Лисичка-сестричка  и  волк
(обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб.
М.А. Булатова).

Фольклор народов мира.
Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л.

Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ,
(обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака).

Сказки. "Бременские  музыканты"  из  сказок  братьев  Гримм,  пер.  с.  нем.  А.
Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А.
Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная
Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С.
Михалкова.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия.  Аким  Я.Л.  "Первый  снег";  Александрова  З.Н.  "Таня  пропала",  "Теплый

дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо
придумать"  (по  выбору);  Берестов  В.Д.  "Искалочка";  Благинина  Е.А.  "Дождик,
дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А.
"Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д.
"Очень-очень  вкусный  пирог";  Есенин  С.А.  "Поет  зима  -  аукает...";  Заходер  Б.В.
"Волчок",  "Кискино  горе"  (по  выбору);  Кушак  Ю.Н.  "Сорок  сорок";  Лукашина  М.
"Розовые  очки",  Маршак С.Я.  "Багаж",  "Про  все  на  свете",  "Вот  какой  рассеянный",
"Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет
превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В.
"А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П.
"Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по
выбору);  Мошковская  Э.Э.  "Добежали  до  вечера";  Орлова  А.  "Невероятно  длинная
история про таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У
лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..."
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(из  романа  "Евгений  Онегин)  (по  выбору);  Сапгир  Г.В.  "Садовник";  Серова  Е.
"Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова
И.П.  "Ивы",  "Сосны",  "Плим",  "Где  спит  рыбка?"  (по  выбору);  Толстой  А.К.
"Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет
А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по
выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость",
"Тараканище" (по выбору).

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов
В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота",
"Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка";
Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из
книги  "Солнечный  денек");  Дмитриев  Ю.  "Синий  шалашик";  Драгунский  В.Ю.  "Он
живой  и  светится...",  "Тайное  становится  явным"  (по  выбору);  Зощенко  М.М.
"Показательный  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 сорока" (1
- 2 рассказа по выбору).

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про
Комара  Комаровича  -  Длинный  Нос  и  про  Мохнатого  Мишу  -  Короткий  Хвост";
Москвина  М.Л.  "Что  случилось  с  крокодилом";  Сеф  Р.С.  "Сказка  о  кругленьких  и
длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе",
"Айболит  и  воробей"  (1  -  2  рассказа  по  выбору).  Произведения  поэтов  и  писателей
разных стран.

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш.
Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я.
"Наперегонки",  пер.  с  латыш.  Л.  Мезинова;  Тувим  Ю.  "Чудеса",  пер.  с  польск.  В.
Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с
польск. С. Михалкова.

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по
выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М.
Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес
Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной
кошки"  (пер.  М.  Аромштам);  Лангройтер  Ю.  "А  дома  лучше!"  (пер.  В.  Фербикова);
Мугур  Ф.  "Рилэ-Йепурилэ  и  Жучок  с  золотыми  крылышками"  (пер.  с  румынск.  Д.
Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака,
которая  не  умела  лаять"  (из  книги  "Сказки,  у  которых  три  конца"),  пер.  с  итал.  И.
Константиновой;  Хогарт  Э.  "Мафии и  его  веселые друзья"  (1  -  2  главы из  книги  по
выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа"
(пер. Л. Затолокиной).

 Примерный перечень музыкальных произведений.

От 3 до 4 лет.
Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера,

сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку",
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муз.  М.  Качурбиной;  "Зайчик",  муз.  Л.  Лядовой;  "Резвушка"  и  "Капризуля",  муз.  В.
Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном
я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова.

Пение.
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я

иду  с  цветами",  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Л.  Дымовой;  "Маме  улыбаемся",  муз.  В.
Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В.
Карасевой, сл. Народные.

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева,
сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.
Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз.
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное  творчество. "Бай-бай,  бай-бай",  "Лю-лю,  бай",  рус.  нар.  колыбельные;
"Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная;
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения.
Игровые  упражнения,  ходьба  и  бег  под  музыку "Марш и бег"  А.  Александрова;

"Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой;
"Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание
мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана
(игра в жмурки).

Этюды-драматизации. "Зайцы и  лиса",  муз.  Е.  Вихаревой;  "Медвежата",  муз.  М.
Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар.
мелодия, обраб. Л. Вишкарева.

Игры. "Солнышко  и  дождик",  муз.  М.  Раухвергера,  сл.  А.  Барто;  "Жмурки  с
Мишкой",  муз.  Ф.  Флотова;  "Где  погремушки?",  муз.  А.  Александрова;  "Заинька,
выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар.
песня, обр. Н. Метлова.

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики
и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар.
плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец
около  елки",  муз.  Р.  Равина,  сл.  П.  Границыной;  танец  с  платочками  под  рус.  нар.
мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской.

Характерные  танцы. "Танец  снежинок",  муз.  Бекмана;  "Фонарики",  муз.  Р.
Рустамова;  "Танец  зайчиков",  рус.  нар.  мелодия;  "Вышли  куклы  танцевать",  муз.  В.
Витлина.

Развитие танцевально-игрового творчества.  "Пляска",  муз.  Р.  Рустамова;  "Зайцы",
муз.  Е.  Тиличеевой;  "Веселые  ножки",  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  В.  Агафонникова;
"Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.

Музыкально-дидактические игры.
Развитие  звуковысотного  слуха.  "Птицы и птенчики",  "Веселые матрешки",  "Три

медведя".
Развитие  ритмического  слуха.  "Кто  как  идет?",  "Веселые  дудочки".  Развитие

тембрового  и  динамического  слуха.  "Громко  -  тихо",  "Узнай  свой  инструмент";
"Колокольчики".

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по
картинке".

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.
От 4 лет до 5 лет.
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Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-
Буглая,  сл.  А.  Плещеева;  "Музыкальный  ящик"  (из  "Альбома  пьес  для  детей"  Г.
Свиридова);  "Вальс  снежных  хлопьев"  из  балета  "Щелкунчик",  муз.  П.  Чайковского;
"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия;
"Мама",  муз.  П.  Чайковского,  "Жаворонок",  муз.  М.  Глинки;  "Марш",  муз.  С.
Прокофьева.

Пение.
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса. "Путаница"  -  песня-шутка;  муз.  Е.

Тиличеевой,  сл.  К.  Чуковского,  "Кукушечка",  рус.  нар.  песня,  обраб.  И.  Арсеева;
"Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!"
и "Жаворонушки, прилетите!".

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О.
Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз.
М. Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально-ритмические движения.
Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз.

И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы
под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька",
муз.  М.  Глинки;  "Всадники",  муз.  В.  Витлина;  потопаем,  покружимся  под  рус.  нар.
мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с
цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина.

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков",
муз.  А.  Филиппенко,  сл.  Е.  Макшанцевой;  "Барабанщики",  муз.  Д.  Кабалевского и С.
Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова.

Хороводы и  пляски. "Топ  и  хлоп",  муз.  Т.  Назарова-Метнер,  сл.  Е.  Каргановой;
"Танец  с  ложками"  под  рус.  нар.  мелодию;  новогодние  хороводы  по  выбору
музыкального руководителя.

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат"
под  "Польку"  И.  Штрауса;  "Снежинки",  муз.  Т.  Ломовой;  "Бусинки"  под  "Галоп"  И.
Дунаевского.

Музыкальные  игры. "Курочка  и  петушок",  муз.  Г.  Фрида;  "Жмурки",  муз.  Ф.
Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди
себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.

Игры с  пением. "Огородная-хороводная",  муз.  Б.  Можжевелова,  сл.  А.  Пассовой;
"Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А.
Филиппенко, сл. Н. Кукловской.

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка
простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева,
сл. Народные.

Развитие  танцевально-игрового  творчества. "Лошадка",  муз.  Н.  Потоловского;
"Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек",
рус.  нар.  мелодия,  обраб.  М.  Раухвергера;  "Кукла",  муз.  М.  Старокадомского;
"Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели".
Развитие  ритмического  слуха. "Петушок,  курочка  и  цыпленок",  "Кто  как  идет?",

"Веселые дудочки"; "Сыграй, как я".
Развитие  тембрового  и  динамического  слуха. "Громко-тихо",  "Узнай  свой

инструмент";  "Угадай,  на  чем  играю".  Определение  жанра  и  развитие  памяти.  "Что
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делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин".
Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-

воробей",  муз. Е.  Тиличеевой,  сл. М. Долинова; "Сорока-сорока",  рус. нар.  прибаутка,
обр. Т. Попатенко.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.

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. Климентов "Курица с цыплятами".

От 4 до 5 лет.
Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н.
Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка".

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".

4.5. Кадровые условия реализации Федеральной программы 

Организация  укомплектована  квалифицированными  кадрами,  в  т.  ч.
руководящими,  педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-
хозяйственными  работниками.  Согласно  Единому  квалификационному  справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к  педагогическим  работникам  относятся  такие  специалисты,  как  воспитатель
(включая старшего), музыкальный руководитель. 

– к  учебно-вспомогательному  персоналу  относятся  такие  специалисты,  как
помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 
1)  педагогическим  работником  (воспитателем)  в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в Организации. 
2)  учебно-вспомогательными  работниками  в  группе  в  течение  всего  времени

пребывания воспитанников в Организации. Группа непрерывно сопровождается одним
учебно-вспомогательным работником (младшим воспитателем). 

3)  иными  педагогическими  работниками  (музыкальным  руководителем),  вне
зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Для  музыкальной  деятельности  привлекается  музыкальный  руководитель,  при
наличии  детей с ОВЗ могут привлекаться педагоги, прошедшие курсовую подготовку по
данному  направлению,  и/или  имеющие  соответствующую  квалификацию  (логопед,
педагогидефектолог, психолог из МАОУ «Староартинская СОШ»).

При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих

специальные образовательные потребности,  в т.  ч.  находящихся в трудной жизненной
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории
таких  детей  и  особенности  их  кадрового  сопровождения  устанавливаются  органами
власти субъектов Российской Федерации. 

В  целях  эффективной  реализации  Программы  созданы  условия  для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их
дополнительного профессионального образования. 

Кадровый потенциал
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Группа на  100%   укомплектована  кадрами.  Воспитательно-образовательную
работу  осуществляют  2  педагога:  из  них  1  воспитатель,  работает  на  1  ставку,  и  1
подменный воспитатель на 0,5 ставки, на 0,25 ставки музыкальный руководитель.

Таблица 13
Характеристика кадрового состава 7 чел. Кол-во
1.По образованию высшее педагогическое образование 1 человек

среднее педагогическое образование 2 человека

2. По стажу до 5 лет 1
свыше 15 лет 2

3.По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория 0
первая квалификационная категория 2
не  имеют  квалификационнаой  категории
(стаж в данной должности менее 2х лет)

1

соответствие занимаемой должности   0
4.Прохождение
курсов  повышения
квалификации

Прошли курсы повышения квалификации
в период с 2019 по 2023 год 

  3

Все педагогические работники имеют педагогическое образование.
Два  педагога  имеют  дипломы  о  профессиональной  переподготовке  по

направлениям: 
1)  «Педагогическая  деятельность  по  реализации  программ  дошкольного

образования», квалификация «воспитатель детей дошкольного возраста».
2)  Педагогика  и  методика  дошкольного  образования  с  дополнительной

специализацией «менеджмент в дошкольном образовании», квалификация «организатор-
методист дошкольного образования».

3)  «Педагогическое  образование.  Музыкальный  руководитель  дошкольной
образовательной организации».

Все педагогические работники своевременно (не менее 1 раз в 3 года) повышают
квалификацию,  а  так  же  проходят  аттестацию.  Целью  аттестации  в  детском  саду  с.
Старые  Арти  традиционно  является:  определение  соответствия  уровня
профессиональной  компетентности  педагогических  работников  требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям. 

Каждый  педагог  уверенно  владеет  профессиональной  педагогической  ИКТ-
комптентностью  (Интернет,  педагогическая  деятельность  в  информационной  среде),
обладают  предъявляемыми  Стандартом  профессиональной  деятельности  педагога
необходимыми знаниями, умениями, трудовыми действиями, связанными с реализацией
Программы.

4.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим пребывания воспитанников в группе детей четвертого-пятого года жизни
организован  в  соответствии  с  Постановление  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Режим дня предполагает: 

 четкую  организацию  на  возрастные,  физические  и  психологические
возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей,  что проявляется в определении
времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 
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 наличие  целесообразного  соотношения  организованной  взрослыми  и
самостоятельной  детской  деятельности,  двигательной  и  интеллектуальной  активности
детей, соблюдение объема учебной нагрузки. Основные принципы построения режима
дня: 

 режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным
психофизиологическим  особенностям  дошкольника,  с  учетом  теплого  и  холодного
периода  года.  В  ДОО  используется  гибкий  режим  дня,  т.е.  в  него  могут  вноситься
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей и т.д.

При  проведении  режимных  процессов  педагоги  придерживается  следующих
правил: 

 своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение
самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к
ребенку.

Требования и показатели 

организации образовательного процесса и режима дня.

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00

Продолжительность  занятия  для  детей
дошкольного возраста, не более

от 3 до 4 лет 15 минут

от 4 до 5 лет 20 минут

Продолжительность  дневной  суммарной
образовательной  нагрузки  для  детей
дошкольного возраста, не более

от 3 до 4 лет 30 минут

от 4 до 5 лет 40 минут

Продолжительность  перерывов  между
занятиями, не менее

все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий для гимнастики,  не
менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня

Продолжительность ночного сна не менее 3 года, 4 - 7 лет 12 часов 11 часов
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Продолжительность дневного сна, не менее 3 года, 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объем двигательной активности, не
менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут

Количество обязательных приемов пищи при нахождении ребенка в организации
4: завтрак, второй завтрак, обед и полдник.

В  распорядке  дня  учтываются  требования  к  длительности  режимных
процессов  (сна,  образовательной  деятельности,  прогулки),  количеству,  времени
проведения  и  длительности  обязательных  приемов  пищи  (завтрака,  второго
завтрака, обеда, полдника, ужина).

РЕЖИМ ДНЯ 

при 10,5-часовом пребывании детей в дошкольном образовательном учреждении сентябрь - май
(холодный период года)

Возраст детей

Режимные моменты

3-4 года 4-5 лет

Время проведения

Прием детей, утренний фильтр (осмотр, измерение 
температуры),
Утренний прием детей, игры, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут)

7.00-8.30 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00

Свободная игра. 9.00-9.20 9.00-9.15

Утренний круг 9.00-9.15 9.00-9.15

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия -2 
минуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут)

9.20-10.00 9.15-10.05

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность детей

10.00-12.00 10.05-12.00

Подготовка к обеду, Обед 12.00-13.00 12.00-13.00

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 
Постепенный подъем, гигиенические процедуры.
Осмотр, измерение температуры Воздушные процедуры,
игровой массаж

13.00-15.30 13.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00

Занятия в игровой форме по подгруппам (мл.), по 
необходимости (старш.)

- -

Игры, деятельность в центрах активности, самостоятельная 
деятельность,

16.00-17.00 16.00-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка Уход домой 17.00-18.30 17.00-18.30
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Примечание: Перерывы между непосредственно-образовательной деятельностью
составляют  не  менее  10  минут.  Продолжительность  НОД  определяется  в
соответствии с возрастом и СанПиН и составляет: для детей от 3 до 4-х лет - не
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. Во второй половине
дня занятия не допускаются.

РЕЖИМ ДНЯ

июнь-август (теплое время года) при 10,5-часовом пребывании детей в ДОО

Возраст детей
Режимные моменты

3-4 года 4-5 лет

Время проведения

Прием детей, утренний фильтр (осмотр, 
измерение температуры), игры, самостоятельная
деятельность, общение
Утренняя гимнастика

7.30-8.30 7.300-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00

Самостоятельные игры 9.00-9.20 9.00-9.15

Второй завтрак* 10.30-11.00 10.30-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки

9.20-12.00 9.15-12.00

Гигиенические процедуры,
Осмотр, измерение температуры
Подготовка к обеду, обед

12.00-13.00 12.00-13.00

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.45-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 
Закаливающие процедуры 
Осмотр, измерение температуры

13.00-15.30 13.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00

Игры, деятельность в центрах, самостоятельная 
деятельность, 

16.00-17.00 16.00-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка Уход домой 17.00-18.30 17.00-18.30

Распорядок дня при карантине
1. Ежедневный приём в группу производится при уточнении состояния здоровья

ребёнка у родителей. 
2. Прекращаются контакты с другими группами. 
3.  Самостоятельная,  игровая  и  совместная  с  воспитателем  деятельность

осуществляется  с  материалами,  подлежащими  специальной  дезинфицирующей
обработке. 

4. Результаты продуктивной деятельности дезинфицируются и выбрасываются. 
5.  Организация  деятельности  по  физическому  и  музыкальному  развитию

проводится в групповом помещении. 
6.  Изменения  состояния  здоровья  ребёнка  незамедлительно  сообщаются

медицинскому персоналу и родителям. 
7.  Воспитателями  группы  и  помощником  воспитателя  неукоснительно

выполняются требования «Мероприятий в период карантина».  
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Индивидуальный щадящий режим после перенесённых заболеваний 
Назначается  перенёсшим  заболевание  детям  и  часто  болеющим  детям

медицинским работником ДОУ для снижения физической и интеллектуальной нагрузки
по рекомендации лечащего педиатра на определённый срок в зависимости от состояния
здоровья ребёнка и диагноза заболевания. 

Ориентировочные сроки щадящего режима: 
1. ОРВИ, грипп, ангина, о. бронхит, о. гнойный отит, БА после обострения – 25

дней. 
2.  О.  пневмония,  о.  инфекционные заболевания,  обострение  экземы,  сотрясение

мозга  ср.  тяжести,  состояние  после  полостных  операций,  после  тонзилэктомии  –  2
месяца. 

3. О. пиелонефрит, менингит – более 2-х месяцев.

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)

Режимные моменты Рекомендации
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.
Подготовка к завтраку, 
завтрак

Показать салфетку для рук, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. 
Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде.

Организованная 
образовательная деятельность
(по подгруппам)

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 
понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 
оценить.

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь.

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 
поведения на прогулке. Привлечь к играм.

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры.

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 
умывания.

Обед. Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 
уложить в числе последних. Наблюдение за сном.

Закаливающие мероприятия 
после сна. Бодрящая 
гимнастика

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.

Ужин Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде

Чтение художественной 
литературы

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 
себе другой вид деятельности. Не принуждать.

Самостоятельная 
деятельность

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь

Организованная 
образовательная деятельность
(по подгруппам)

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 
понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 
оценить.

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым
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Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 
Привлечь к играм

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 
Пожелание встречи на следующий день

Согласно  пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и
режима дня соблюдаются следующие требования:

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья;

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение
в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается
контроль  за  осанкой,  в  том  числе,  во  время  письма,  рисования  и  использования
электронных средств обучения;

 физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые
спортивные  мероприятия,  туристские  походы,  спортивные  соревнования
организуются  с  учетом  возраста,  физической  подготовленности  и  состояния  здоровья
детей. 

 возможность  проведения  занятий  физической  культурой  и  спортом  на
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей
метеорологических  условий  (температуры,  относительной  влажности  и  скорости
движения  воздуха).  В  дождливые,  ветреные  и  морозные  дни  занятия  физической
культурой проводятся в зале.

4.7. Федеральный календарный план воспитательной работы

В  ДОО  наряду  с  Планом  проводятся  иные  мероприятия  согласно  Программе
воспитания,  по  ключевым  направлениям  воспитания  и  дополнительного  образования
детей.

Все  мероприятия  проводятся  с  учетом  особенностей  Программы,  а  также
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Примерный  перечень  основных  государственных  и  народных  праздников,
памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.

Январь:
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией

крупнейшего  "лагеря  смерти"  Аушвиц-Биркенау  (Освенцима)  -  День  памяти  жертв
Холокоста (рекомендуется  включать в  план воспитательной работы с  дошкольниками
регионально и/или ситуативно).

Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в

Сталинградской  битве  (рекомендуется  включать  в  план  воспитательной  работы  с
дошкольниками регионально и/или ситуативно);

8 февраля: День российской науки;
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с

терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности;
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
Третье воскресенье октября: День отца в России.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День матери в России;
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30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3  декабря:  День  неизвестного  солдата;  Международный  день  инвалидов

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально
и/или ситуативно);

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
8 декабря: Международный день художника;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
31 декабря: Новый год.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Парциальная образовательная программа дошкольного образования  -  программа
«СамоЦвет» О. А. Трофимовой, О. В. Толстиковой, Н. В. Дягилевой, О. В. Закревской
(см.ссылку на программу) https://www.irro.ru/structure/556/ . 

Программа «Ладушки». И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева.

Методическое обеспечение
Перечень программ, технологий, пособий: 
1. Тютюнникова  Т.Э.  Программа  «Элементарное  музицирование  с

дошкольниками». – Москва, 1999г.
2. Каплунова  И.,  Новоскольцева И.,Ясельки.  Издательство «Композитор»,  С.-П.,

2009
3. Праздник  каждый  день  Младшая  группа  Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.,

Издательство «Композитор», С.-П., 2009
4. Праздник  каждый  день  Средняя  группа  Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.,

Издательство «Композитор», С.-П., 2009
5. Праздник  каждый  день  Старшая  группа  Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.,

Издательство «Композитор», С.-П., 2009
6. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., Новоскольцева

И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009
7. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968.
8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981.
9. Методика  музыкального  воспитания  в  детском  саду  /  Под.  ред.  Н.  А.

Ветлугиной. – М.,  1989.
10. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989.
11. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания

в детском саду. – М., 1983.
12. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и

методические рекомендации. – М., 2000.
13. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 
14. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981.
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15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -
сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983.

16. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -
сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984.

17. Кононова  Н.Г.  Обучение  дошкольников  игре  на  детских  музыкальных
инструментах. – М., 1990.

18. Макшанцева.  Детские  забавы.  Книга  для  воспитателя  и  музыкального
руководителя детского сада. – М., 1991.

19. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост.
Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990.

20. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост.
Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989.

21. Музыка  в  детском  саду.  Средняя  группа.  Песни,  игры,  пьесы  /  сост.
Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987.

22. Музыка  в  детском  саду.  Старшая  группа.  Песни,  игры,  пьесы  /  сост.
Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986.

23. Музыка в  детском саду.  Подготовительная к  школе группа.  Песни,  игры,
пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985.

24.  Сауко  Т.,  Буренина А.  Программа  музыкально-ритмического  воспитания
детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001.

25.  Ритмическая мозаика Буренина А.И.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен раздел

«культурно-досуговая  деятельность»,  посвященный  особенностям  традиционных
событий,  праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.

План культурно-досуговой деятельности на год

Месяц 1 младшая и 2 младшая
группы

Средняя группа Старшая и
подготовительная

группы
Сентябрь День Знаний День Знаний День Знаний

Октябрь
«Осенняя сказка» - 1 мл.

«Праздник Зонтика» - 2 мл. «Осенний грибок» «Осенняя репка»
Ноябрь Кукольный театр

«Прогулка в осенний лес»
Утренник.

Концерт для мамочек
Поздравление «Мамины

помощники»
Декабрь «Праздник елки» «Сюрприз от Деда

Мороза»
«Новогодние

приключения»
Январь «В гостях у игрушек» «Музыкальный

магазин»
«Прощание с елкой» -
творческий концерт

Февраль «Веселое путешествие в «Армейские учения с «Будем в армии служить»
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страну вежливости» Незнайкой и его
друзьями»

Март Проводы зимы
8 Марта – праздник мам и

бабушек

Проводы зимы
8 Марта – праздник

мам и бабушек

Проводы зимы
8 Марта – праздник мам и

бабушек
Апрель «Потерял петушок свою

песенку»
Веснянка «Где ты, милая весна?»,

Май «Праздник шаров» «В гостях у клоуна
Разноцветки»

«День Победы»
«До свидания, детский

сад!»

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды
музыкального зала

Важнейшим  условием  реализации  рабочей  программы  является  создание
развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.
Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные
ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного

отношения детей к другим людям;
- развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие

уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,
формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к  сотрудничеству  и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности. 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные
инструменты,  технические  средства  обучения,  наглядный  иллюстративный  материал,
дидактические пособия, фонотека.

Весь  необходимый  наглядно-методический  материал  подобран  согласно
требованиям Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников.

В музыкальном зале имеется следующее оборудование:
Технические средства обучения:
- Музыкальный центр
- Фонотека
- Видеопроектор
- Ноутбук
Наглядный материал:
- Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная мозаика)
- Портреты композиторов
- Театр кукол бибабо
- Маски
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- Театральные костюмы
Дидактические пособия:
      -     Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница»,

«Паровоз»,  «Кукушка»,  «Курицы»,  «Баю-баю»,  «Две  тетери»,  «Серенькая  кошечка»,
«Музыкальный домик», «Горошина», «Качели», «Эхо», «Листопад», «Кузнечик», «Баба
Яга»,  «Птица  и  птенчики»,  «Мишка  и  мышка»,  «Чудесный  мешочек»,  «Курица  и
цыплята»,  «Петушок большой и  маленький»,  «Угадай-ка»,  «Кто  как  идет?»,  «На  чем
играю?»,  «Громкая  и  тихая  музыка»,  «Узнай  какой  инструмент»,  «Колпачки»,
«Солнышко и тучка», «Грустно-весело»).

Музыкальные инструменты:
- Бубны
- Гитара
- Колокольчики
- Погремушки
- Деревянные ложки
- Барабаны
- Треугольники
- Маракасы
- Деревянные палочки
- Балалайки
В  ходе  работы  с  детьми  по  развитию  музыкально-ритмических  способностей

применяется следующее оборудование:
- Набор  деревянных  музыкальных  инструментов,  ударных  музыкальных

инструментов;
- Оборудование,  способствующее  развитию  мелкой  моторики  пальцев  рук:

султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки;
- Оборудование,  необходимое для  развития у  детей внимания,  ориентировки в

зале: обручи, мячи, игрушки, кегли;
- Предметы  для  развития  координации  движений,  выразительности  движений,

освоения  танцевальных  элементов:  платочки,  мячи,  цветы,  султанчики,  погремушки,
колокольчики, бубны, обручи.

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль оказывают
аудиозаписи с упражнениями, «воспитатель детей дошкольного возраста»музыкальными
подвижными играми, танцами, хороводами, гимнастикой.

Систематическое  обновление  и  приобретение  оборудования  способствует
хорошему усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка.

Традиционные события и праздники в детском саду

№
п/п

Название традиционных 
событий и праздников,

обычаев

Формы  проведения, организации

Осень 
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1 Дары осени Выставка подделок совместно с родителями и 
осенних букетов

2 Праздник осени Утренник 
3 Кросс наций Спортивный забег
4 Месячник мы за здоровый 

образ жизни  
Газеты, беседы, веселые старты

5 Наш зимний участок Оформление совместно с детьми и родителями 
6 Рождественские колядки Развлечение 
7 Масленица Развлечение с блинами 
8 Месячник пожарной 

безопасности 
Беседы, эвакуация, оформление уголков, экскурсия 
в пожарную часть, конкурс рисунков огонь - друг 
огонь - враг

9 Весна - красна Праздник
10 Светлая Пасха Развлечение 
11 Выпускной бал Утренник поздравление
12 Книжкина неделя  Изготовление книжек малышек обогащение 

книжного уголка новыми книгами ремонт книг 
выставка новых книг
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