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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей подготовительной  группы разработана на основе  образовательной программы 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 «Малыш», которая 
разработана на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования, утвержденной приказом 
Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО), о в соответствии с ФГОС ДО.   

Рабочая программа реализации  образовательной программы дошкольного образования для детей 7-го года жизни  
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть содержания рабочей программы представлена в федеральной 
образовательной программе дошкольного образования. Объем обязательной части рабочей программы соответствует 
федеральной образовательной программе дошкольного образования, и составляет не менее 60% от общего объема. Объем 
части, формируемой участниками образовательных отношений, – не более 40%. 

Рабочая программа является нормативным документом,  обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО и позволяет реализовать 
несколько основополагающих функций дошкольной ступени образования:  

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской Федерации, формирование основ 
его гражданской и культурной идентичности на доступном содержании, доступными средствами.  

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание растущего поколения как знающего и 
любящего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины.  

3. Создание единого, федерального образовательного пространства воспитания и развития детей от рождения до 
восьми лет, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 
дошкольного образования, вне зависимости от места и региона проживания.  

Рабочая программа реализации основной образовательной программы дошкольного образования для детей 7-го года 
жизни направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в национально -культурных традициях Российской 
федерации, знающих историю и культуру своей Родины. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
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определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Включает в себя совокупность образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 
  Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста и направлена, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей, взрослого с детьми. 

 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

 

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

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

НОО – начальное общее образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООП – особые образовательные потребности 

Организация – организации, осуществляющие образовательную деятельность организации, к которым относятся 
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

Программа воспитания – федеральная рабочая программа воспитания 

Программа КРР – программа коррекционно-развивающей работы. 
РАС – расстройство аутистического спектра. 
РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 
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Стандарт, ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  
УМК – учебно-методический комплект 

ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

Гигиенические нормативы – Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2.  

Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей  программы (обязательная часть) 
 

Целью рабочей программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период дошкольного детства на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально -культурных 

традиций. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования; построение (структурирование) содержания 
образовательной работы на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств и способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Пояснительная записка  
В МАДОУ № 25 «Малыш»  реализуются следующие парциальные программы: 
- Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»;  
- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру); 
- Тимофеева Л.Л.  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»;  
- Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических представлений у 

дошкольников; 
- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». 
Часть формируемая участниками образовательных отношений  разработана  на основе рабочей программы воспитателя 

«Нет краше на свете России моей».  
Необходимость в разработке данной Программы обоснована образовательными  потребностями,  интересами   и 

мотивами  детей, членов их семей и воспитателей.  
 Программа разработана  с учетом парциальных программ: Программа нравственно -патриотического воспитания 

дошкольников «Мой родной дом», под редакцией Т.И. Оверчук, программа Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в 
России», авторизированная «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников», под 
редакцией В.И. Савченко.  

Данное напрвление реализуется через гражданско-патриотическое воспитание в условиях детского сада. Изучение 
истории Отечества, его культуры, в настоящее время представляет собой одно из актуальных направлений всей 
образовательной системы, особенно важное для подрастающего поколения. Старая поговорка гласит: «Все новое – хорошо 
забытое старое». Приобщение детей к истокам народной культуры позволяет формировать у дошкольников патриотические 
чувства, и развивать духовность.  

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отечеству, 
наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Именно акцент на знание истории народа, его 
культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.  

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно 
ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами.  
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Цель  и задачи реализации части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений  
 Целью рабочей программы является развитие духовно-нравственных ценностей и патриотических чувств 

дошкольников через приобщение к культурному наследию нашей страны.  
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:   
- способствовать общему развитию детей на основе любви и интереса к настоящему и прошлому своего народа;  
- воспитывать нравственно-патриотические качества: гуманизм,  милосердие, великодушие, справедливость;  
- приобщать детей к традициям и обычаям своего народа; ориентировать родителей воспитанников на духовно -

нравственное и патриотическое воспитание детей в семье.   
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы (обязательная часть) 
 

В соответствии со Стандартом, рабочая программа построена на следующих принципах: 
- принцип учета ведущей деятельности: Федеральная программа реализуется в контексте всех перечисленных в 

Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от 
непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно – манипулятивной) и игровой 
деятельности; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Федеральная программа учитывает возрастные 
характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, с пособностями, 
потребностями и интересами;  

- принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания содержания 
видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным з адачам 
дошкольного возраста; 

- принцип интеграции и единства обучения и воспитания:  
- принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и при 

переходе на уровень начального общего образования: Федеральная программа реализует данный принцип при построении 
содержания обучения и воспитания относительно уровня начального школьного образования, а также при построении 
единого пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 
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- принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы предусматривает оказание психолого-

педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного 
возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 
единого/общего пространства развития ребенка; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование 
педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их 
психоэмоциональному благополучию.  

 

Педагогические принципы части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
- принцип доступности: предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей; 
- принцип непрерывности: на нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных 
чувств; 

- принцип научности: одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений об истории и 
культуре родного края;  

- принцип системности: принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 
направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему 
миру; 

- принцип преемственности: патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе; 
- принцип культуросообразности: Этот принцип выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 6 – 7 лет 

Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных представителей) 

Основными участниками реализации программы являются: дети подготовительной  группы, родители (законные 
представители), педагоги. 

Подготовительная   группа от 6 до 7 лет – количество детей – 25 (из них 16 мальчиков и 9 девочек). 
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№ п/п Ф.И. ребенка Дата рождения 

1.  Илья А. 14 февраля 2017 г. 
2. Ангелина Б. 28 октября 2017 г. 
3. Егор Б. 16 декабря 2016 г. 
4. Давид Д. 26 августа 2017 г. 
5. Мария Д. 2 августа 2017 г. 
6. Фёдор З. 5 июля 2017 г. 
7. Степан З. 22 июня  2017 г. 
8. Павел И. 5 июля 2017 г. 
9. Савелий К. 28 сентября 2017 г. 

10. Валерия К. 18 мая 2017 г. 
11. Виталий К. 3 марта 2017 г. 
12. Кира К. 2 декабря 2016 г. 
13. Артём Л. 24 февраля 2017 г. 
14. Василиса Л. 21 октября 2017 г. 
15. Елизавета Л. 14 сентября  2017 г. 
16. Дарина М. 8 июня 2017 г. 
17. Вероника Н. 14 марта 2017 г. 
18. Сергей Н. 27 декабря 2017 г. 
19. Дмитрий П. 30 июня 2017 г. 
20. Егор С. 28 марта 2017 г. 
21. Семён Т. 31 мая 2017 г. 
22. Тимофей Ф. 28 апреля 2017 г. 
23. София Х. 12 декабря 2016 г. 
24. Михаил Х. 12 января 2018 г. 
25. Вадим Ю. 10 августа 2017 г. 

 

 

Разделение по группам здоровья: первая – 4 человек, вторая – 17 человек, третья – 3 человека, четвертая – 1 человек 
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Социальный паспорт группы 

 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка Кол-во 
детей 

Полная, 
неполная 

семья 

Работающий(ая)/ д/х Уровень 
образования 

мама папа мама папа 

1. Илья А. 4 полная д/отпуск работающий с с/п 

2. Ангелина Б. 3 полная д/отпуск работающий с с 

3. Егор Б. 5 полная д/отпуск работающий с с 

4. Давид Д. 2 полная работающая работающий с/с с/с 

5. Мария Д. 2 неполная работающая - с/т - 

6. Фёдор З. 3 полная работающая работающий с/с в 

7. Степан З. 2 полная работающая работающий в ср. 
8. Павел И. 1 полная работающая работающий с/с с/п 

9. Савелий К. 2 полная работающая работающий с/п с/п 

10. Валерия К. 1 неполная работающая - с - 

11. Виталий К. 2 полная работающая работающий с/п с/п 

12. Кира К. 2 неполная работающая - с - 

13. Артём Л. 3 полная работающая работающий ср.+ к/п с/п 

14. Василиса Л. 2 полная работающая работающий с с/с 

15. Елизавета Л. 3 полная работающая работающий в с 

16. Дарина М. 3 полная д/отпуск работающий в с/т 

17. Вероника Н. 3 полная работающая работающий с/п с 

18. Сергей Н. 3 неполная работающая - с/с - 

19. Дмитрий П. 3 неполная работающая - с/с - 

20. Егор С. 3 полная работающая работающий в с/п 

21. Семён Т. 2 полная работающая работающий с/т в 

22. Тимофей Ф. 2 полная работающая работающий с с/с 

23. София Х. 2 неполная работающая - с/с - 

24. Миша Х. 2 неполная работающая - с/п - 

25. Вадим Ю. 4 полная д/отпуск работающий с с 
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Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной 
организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 
(группы). 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети 
способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и 
хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 
окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный 
выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 
достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя,  обладает 
полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или  

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 
орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 
Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) 
и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, 
как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка 
начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 
отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны  

взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 
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они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека – сочувствие – даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются  обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 
«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 
радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По -прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о 
нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают 
и т.п. Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной 
стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень 
зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 
суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 
общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 
эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание 
других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, 
и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной принадлежности, 
устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 
прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 
чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 
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быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности  поведения 
мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды,  девочка 
стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 
7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в 
школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в 
школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – рождение ребенка, свадьба, 
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 
Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра 
выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 
на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и 
ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на 
равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 
совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 
Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный 
и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы –  

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, 
например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по 
величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 
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целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 
меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 
мене устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить 
достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что -либо запомнить, 
используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они 
делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более 
сложный способ – логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 
рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство – слово (в отличие от детей старшего 
возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью 
он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, 
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаетс я наиболее 
продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 
задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 
предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 
только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и 
какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 
транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («Мебель», «Посуда», «Дикие 
животные» и т.д.). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 
году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 
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дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. 
Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов илидействий, 
которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она 
тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако, оно более детальное и 
конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 
ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 
грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 
особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 
подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 
мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно 
повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 
близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем  детское 
понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 
согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 
ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 
различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится подлинным 
средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу 
чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 
получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком 
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и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте 
уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают  

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 
следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а 
для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 
отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные 

элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.  
К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его 
жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 
работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 
техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история 
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 
произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально - 

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 
изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к 
сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 
предмета: очертания формы, пропорции,  способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы 
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различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 
или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 
знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. 
У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 
направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений.  

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, 
линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети 
могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к 
коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей 7-го года жизни 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэто му 
планируемые результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка в процессе 
дошкольного образования и к его завершению.  
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста 
по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 
программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 
образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в целевую группу обучающихся, в отношении 
которых осуществляются различные виды и формы психологической помощи (психолого-педагогического сопровождения). 
 

1.2.1. Планируемые образовательные результаты на этапе завершения освоения программы  

 

К концу дошкольного возраста:  
- у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребенок владеет основными 

движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими;  
- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  
- ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), 

участвует в туристических пеших прогулках, осваивает простейшие туристические навыки, ориентируется на местности;  
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  
- проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку своей двигательной 

деятельности;  
- имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  
- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо относится к своему здоровью 

и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку заболевшим людям;   
- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
- ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии;  
- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  
- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать 

и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 
конфликты конструктивными способами;  
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- ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и 
осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;   

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе; стремится 
сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 
сопереживание, содействие);  

- ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно 
новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

- ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных деятельностях; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;  

- ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными 
представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о 
себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально -культурных ценностях; государстве и 
принадлежности к нему;  

- ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого самовыражения; знает и осмысленно 
воспринимает литературные произведения различных жанров; демонстрирует готовность к обучению грамоте;  

- ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, проявлять эстетическое и 
эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру;   

- ребенок владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных 
видах деятельности и искусства;  

- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять 
накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять 
инициативу;  

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует 
сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 
дошкольного образования (обязательная часть) 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
- индивидуальные карты развития ребенка. 
Планируемые результаты по освоению части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  
Результаты педагогических наблюдений проведенных на основе мониторинга Н.В. Микляевой, Ю.В. Микляевой  и 

М.Ю. Новицкой фиксируются в картах развития. В ходе работы по воспитанию  духовно -нравственных ценностей  и 
патриотических чувств дети:  

- владеют краткими сведениями об истории города, области, страны;  
- знают дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, имена отчества родителей, адрес детского сада;  
- знают символику города, области, страны;   
- имеют представление о Президенте, Правительстве России;  
- имеют представления о войнах-защитниках, о ветеранах ВОВ;  
- имеют представления о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, традициях, фольклоре и труде; - 

имеют представление о труде взрослых, их деловых и личностных качествах;   
- имеют представление о государственных праздниках; = имеют элементарные представления об охране природы, о 

заповедниках, заказниках страны;  
- понимают сопричастность к социальной и окружающей среде, осознают себя полноправными членами общества;    
- осознают значение нашего народа в Великой Отечественной войне, называют города-герои, понимают, кто такие 

дети-герои, имеют представление о символах Победы.  
 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных результатов  

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации – это особый вид профессиональной 
деятельности, позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных 
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индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 
планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 
начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция 
заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями 
ФГОС ДО. В Стандарте указано, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
детей, которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное поло жение 
свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а вопрос о ее проведении для 
получения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 
организации и методах решается непосредственно Организацией.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена 
следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования (Программы) 
заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально -нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 
(мониторинга). Они не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

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 ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 
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Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Организацией. Оптимальным является ее 
проведение на начальном этапе освоения ребенком 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 ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка. 

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 др.), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог 
наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и 
дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 
выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 
соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с 
результатами достижений ребенка в каждой образовательной области.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 
инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 
показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 
ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной 
формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, 
отразив показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. позволят педагогу отследить, выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 
образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить 
причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 
окружающей действительности и др.  
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Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка 
(рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа 
качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 
взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 
воспитанников, составляет 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 ребенка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологич еской 
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания квалифицированной 
психологической помощи. 

Результаты педагогических наблюдений фиксируются в картах индивидуального развития, позволяющие отслеживать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка  
 

С  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

С1  Эмоционально-личностная сфера  
С1.12.  Способен осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои 

ценностные ориентации 

 

С1.13.  
Способен к распознаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление, обида, 
вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их,  ориентируется в особенностях их выражения и причинах 
возникновения у себя и других людей; способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 
(сочувствие, сопереживание, содействие) 

С1.24.  Проявляет способность к принятию собственных решений  

С1.25.  Проявляет способность к внутреннему контролю за своим поведением  
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С1.26.  Самостоятельно выбирает для себя род занятий  

С1.27.  Проявляет старательность при выполнении своей работы  
С1.28.  Стремится сохранять позитивную самооценку 

С1.29. Проявляет положительное отношение к миру, другим людям и самому себе  

 

С1.30. 
Старается понять свои переживания и переживания окружающих людей (задает вопросы о настроении, рассказывает 
о собственных переживаниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной регуляции поведения 
(умеет успокоить и пожалеть сверстника) 

С1.31. Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям разных 
национальностей, интерес к культуре и обычаям 

С1.32. Проявляет интерес к государственным праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство 
гордости за достижения в области искусства, науки и спорта 

С2  Сфера коммуникации  

С2.12.  Проявляет способность встраиваться в совместную деятельность с другими детьми, работать в группе  

С2.13.  Выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; соблюдать элементарные социальные нормы 
и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками 

С2.14.  Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде; самостоятелен и ответственен в самообслуживании; добросовестно выполняет трудовые 
поручения в детском саду и в семье 

С2.15.  Способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками 

С2.16.  Проявляет способность критиковать, хвалить сверстников  

С2.17.  Проявляет способность радоваться успехам других  

С2.18.  Старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами 

С2.19. Владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

С3  Сфера жизненной практики  
С3.20.  Самостоятельно ухаживает за растениями и животными уголка природы  

С3.25.  Знает основные правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов  
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С3.26. Проявляет стремление и мотивацию к школьному обучению, демонстрирует готовность к освоению новой 
социальной роли ученика 

С3.26. Стремится принимать участие при поддержке взрослых в социальных акциях, волонтерских мероприятиях, в 
праздновании событий, связанных с жизнью родного города (поселка) 

С3.27. Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком  

С3.28. Имеет представление о безопасном поведении 

С3.29. Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 
контактную информацию 

С3.30. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице 

С3.31. Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами 

С3.32. Внимателен к соблюдению правил поведения на улице 

С3.33. Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии 

П  Образовательная область «Познавательное развитие»   

П4.  Делает последовательные умозаключения по двум-четырем картинкам, рассуждает.  

П19.  Определяет пространственное положение предметов (сверху -снизу, впереди -сзади, справа -слева)  
П20.  Распознает геометрические фигуры (ромб, овал)  
П21.  Знает свойства геометрических фигур (количество углов, равенство сторон)  
П22.  Пользуется измерительными инструментами (весами, линейкой, термометром, секундомером)  
П29.  Знает порядковый счет в пределах 10  
П30.  Может соотносить количество предметов и числа в пределах 10  
П31.  Составляет предметные множества в пределах 10 (две фишки и три фишки, вместе будет пять фишек)  

П32.  Раскладывает предметные множества в пределах 10 (7 фишек можно разделить на 4 и 3 фишки)  

П33.  Знает изображение цифр  

П34.  Применяет счет в повседневной жизни, игре  
П35.  Обнаруживает постоянство или изменение количества (было - стало)  
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П36.  Решает простые задачи на сложение и вычитание  

П37.  Понимает запись простых математических последовательностей (от меньшего числа к большему или наоборот)  

П38.  Понимает смысл числа, как символа для выражения количества, длины, веса и т.п.  
П39.  Может считать группы предметов (одна пара, две пары)  

П40.  Знает порядковый счет в пределах 20  
П45.  Может описать особенности природы и жизни людей в разные времена года  
П46.  Знает чередование месяцев в году  
П47.  Знает дни недели и их последовательность  

П48.  Пользуется календарем  

П49.  Пользуется часами  
П50.  Использует понятия «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «одновременно»  

П61.  Различает огригатные состояния вещества (жидкость, твердое тело, газ, пар)  

П62.  Знает о существовании круговорота воды в природе, может его описать  

П63.  Знает основные элементы погоды, может ее описать  

П64.  Знает некоторые физические явления (магнитизм, сила тяжести)  

П65.  Знает основные названия животных и растений России  
П66.  Знает и различает по внешнему виду основные грибы (Боровик, лисичка, мухомор)  
П67.  Знает представителей животного и растительного мира планеты, может их классифицировать по разным признакам, 

рассказать об их особенностях и образе жизни, приспособлении к среде обитания 

П68.  Знает основные природные закономерности на Земле (жаркие и холодные пояса)  

П69.  Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных странах и многообразию народов 
мира 

П73.  Знает назначение некоторых технических средств (связи, бытовой, строительной, сельско -хозяйственной техники)  

П74.  Пользуется стационарным, мобильным телефоном  
П75.  Пользуется компьютером  
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П82.  Знает главные достопримечательности своего города, края  
П83.  Знает флаг, герб, гимн России  
П84.  Знает название крупных городов России (не менее трех)  
П85.  Знает название крупных природных объектов России (рек, морей, гор)  
П86.  Знает некоторые национальные обычаи и традиции своего народа  

П87. Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; проявляет творчество в познавательно-

исследовательской деятельности 

П88. Имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, 
использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификация, 
систематизация, счет, вычисление, измерение, некоторые цифровые средства и др. 

П89. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской активности, способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности 

П90. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; положительно 
относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместной деятельности 

П91. Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города 

Р Образовательная область «Речевое развитие» 

Р17.  Свободно использует сложные предложения разных видов  
Р18.  Заменяет слова синонимами, подбирает эпитеты  

Р19.  Понимает разные значения многозначных слов  
Р20.  Составляет описание предметов по образцу  

Р21.  Составляет подробный, структурированный рассказ по картинке, серии картинок  

Р22.  Рассказывает истории или случаи из жизни в правильной последовательности событий  

Р23.  Ведет диалог со взрослыми и сверстниками, может организовать детей на совместную деятельность; задает 
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вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни 

Р27.  Владеет звуковым анализом слов; речь чистая, грамматически правильная, выразительная 

Р28.  Делит слова на слоги  
Р29.  Подбирает рифмы к словам  
Р35.  Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы; знает название некоторых 

детских литературных произведений, любимых сказок и рассказов  
Р36.  Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова 

Р37.  Может узнать по прочитанному взрослым отрывку произведение детской литературы  

Р38.  Знает имена известных детских писателей и поэтов  
Р44.  Может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству 

Р45. В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 
формами выражения несогласия с мнением собеседника 

Р46. Умеет принять позицию собеседника; успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

Х  Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие»  

Х1  Музыка и танец  
Х1.9.  Проявляет способность к сольному исполнению песен  
Х1.10.  Различает звучание некоторых музыкальных инструментов, называет их  
Х1.11.  Различает виды музыкального искусства (народные песни, опера, эстрадные песни)  

Х1.12.  Знает имена некоторых известных композиторов  

Х2  Изобразительное искусство, конструирование и моделирование  
Х2.10.  Рисует человека реалистично  

Х2.11.  Рисует с натуры  

Х2.15.  Лепит из пластилина фигурки, объединяет их в композицию  

Х2.19.  Делает сложные аппликации в виде узоров  
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Х2.20.  Делает аппликации по задуманному сюжету, самостоятельно подбирает цвета и формы  
Х2.25.  Складывает пазлы различной степени сложности  

Х2.26.  Складывает сложную мозаику по задуманному рисунку  

Х2.31.  Собирает из конструктора различные объекты с использованием схемы для конструирования  

Х2.32.  Самостоятельно строит композиции из песка (крепость, город)  
Х2.33.  Конструирует объекты из различных материалов с элементами изобретательства  

Х2.34.  Знает материалы и инструменты для изобразительного творчества и их особенности  

Х2.35.  Знает и различает основные жанры изобразительного искусства  

Х2.36.  Знает имена некоторых известных художников, скульпторов  

Ф  Образовательная область «Физическое развитие»  

Ф1  Крупная моторика  
Ф1.15.  Прыгает на одной ноге не менее 10 прыжков  

Ф1.16.  Прыгает в длину (до 1 м)  
Ф1.17.  Выполняет прыжки на месте и с продвижением вперед на одной и двух ногах, в длину с места и с разбега, в высоту  

Ф1.24.  Катается на лыжах  

Ф1.25.  Катается на коньках, роликах  

Ф1.26.  Катается на двухколесном велосипеде, самокате  
Ф1.27.  Может плавать без поддержки  

Ф1.28.  Знает элементы спортивных игр  
Ф2  Мелкая моторика  

Ф2.14.  Может аккуратно обрывать бумагу вдоль заданной линии  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: Федеральная рабочая программа образования; Федеральная рабочая 
программа воспитания; Программа коррекционно-развивающей работы. 

Федеральная рабочая программа образования включает пояснительную записку, задачи и содержание образования, 
примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для реализации 
Федеральной программы. 

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления развития ребенка и изложено по 
образовательным областям (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития) в соответствии с возрастными этапами развития детей (от двух месяцев до 7-8 лет). В каждой области 
представлены результаты освоения детьми содержания, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 
систематической работе с ними.  

В перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений включены как 
классические, так и современные произведения.  

Федеральная рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, целевой, содержательный и 
организационный разделы. В пояснительной записке раскрывается назначение Программы, ее концептуальные основы. В 
целевом разделе сформулирована цель воспитания в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО), способы 
формирования задач воспитания для каждого возрастного периода, раскрываются методологические основы и принципы 
построения Программы воспитания, представлены требования к планируемым результатам освоения Программы. В 
содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (патриотическое, 
социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико -эстетическое). В организационном разделе 
излагаются общие требования к условиям реализации Программы воспитания, особенности взаимодействия взрослого с 
детьми, организации предметно-пространственной среды, особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей.  

В Программе коррекционно-развивающей работы представлены направления и задачи коррекционно-развивающей 
работы с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями различных целевых групп.  
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Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых форматах (проектная деятельность, 
образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие 
ситуации в рамках интеграции образовательных областей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного 
образования (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие рассматривается как дело, занимательное и 
интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогам самостоятельно.  

Цели и задачи каждой Программ реализуются в образовательных областях во всех видах деятельности детей раннего и 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО:  

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) – это:  
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.);  
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  
- речевая (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 (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 
ручной труд);  

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

Способы реализации образовательной деятельности выбираются в зависимости от конкретных условий, предпочтений 
педагогических работников    и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов, возможностей. 

Реализация Программ (образования, воспитания, коррекционно-развивающей работы) предполагает их интеграцию в 
едином образовательном процессе,  предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, 
осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, зафиксированных во ФГОС ДО (полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; индивидуализация дошкольного образования, 
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содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, сотрудничество Организации с семьей, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства и др.) 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды создается основа для 
преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

2.2. Федеральная рабочая программа образования  
 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

Федеральная рабочая программа образования определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые Организацией по основным направлениям развития и образования детей дошкольного возраста 
(образовательным областям). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности, 
предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до 7-8 лет, а также результаты, 
которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  
в пяти образовательных областях (обязательная часть)  

В данном разделе представлено описание содержания образовательной деятельности по Программе, которое  в 
соответствии с требованиями Стандарта сгруппировано в пять образовательных областей детского развития: социально -

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  
Описание содержания образовательной деятельности сформулированы в Программе в форме, подчеркивающей 

активную роль ребенка в образовательной деятельности, например «ребенок проявляет интерес», «ребенок учится» и т. п. 
Это соответствует основной философии Программы, основанной на современном взгляде на ребенка как на активного  

субъекта учения и полноправного участника образовательных отношений.  
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2.2.2. Задачи и содержание образования по образовательным областям  
 

2.2.2.1. Задачи образовательной деятельности в области социально-коммуникативного развития 

В сфере социальных отношений:  
- поддерживать положительную и высокую самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником;  
- обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; развитие начал 

социально-значимой активности;  
- обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать  свои переживания и эмоции 

окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения 
и ценностные ориентации;  

- развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со 
сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструктивными способами;  

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил поведения в 
общественных местах. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям разных 
национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

- расширять представления детей о праздновании государственных праздниках и поддерживать интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, развитие чувства гордости за  достижения страны в области спорта, науки и искусства, 
служения и верности интересам страны; 

- знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых в 
социальные акции, волонтерские мероприятия в детском саду и в городе (поселке);  

- развивать интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, восхищения 
достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего; активное участие в празднование событий, связанных с его 
местом проживания. 

В сфере трудового воспитания:  

- развивать ценностное отношение к труду взрослых;  
- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий;  
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- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 
материальных ресурсов;  

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения включаться в реальные трудовые 
связи со взрослыми и сверстниками;  

- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 
- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 
В области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в 
быту, на улице, в природе, в интернет сети. 

Содержание образовательной деятельности 

В сфере социальных отношений: 

- педагогический работник обеспечивает детям возможность самооценки возможностей, признания собственных 
ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей саморазвития; знакомит детей с их правами, 
возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения; воспитывает осознанное отношение к своему 
будущему и стремление быть полезным обществу; 

- педагогический работник знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
затем учится в школе, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям); 
объясняет детям о необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых; 

- обогащает представления детей о школе, школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к 
познанию, освоению чтения, письма; расширяет представление о роли школы в жизни людей; 

- педагогический работник развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать чувства и 
переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по невербальным признакам (обращает 
внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои 
переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту 
способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и пр.); демонстрирует детям 
отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства; 
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- расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чувства, правила общения в семье, 
значимые и памятные события, досуг семьи, семейный бюджет; 

- обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях;  
- педагогический работник развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению планов, 

советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует 
ситуации взаимопомощи и взаимообучения детей в различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка 
и его вклада в общее дело;  способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 
партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий; 

- воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения); 

- приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать собственную 
активность; обогащает представления о том, что они самые старшие среди детей в детском саду, показывают другим 
хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

В области формирования основ гражданственности и патриотизма :  

- педагогический работник воспитывает патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к нашей 

Родине – России; знакомит детей с признаками и характеристиками государства с учетом возрастных особенностей 
восприятия ими информации (территория государства и его границы, столица и т.д.); рассказывает, что Россия – самая 
большая страна мира и показывает на глобусе и карте; расширяет представления о столице России – Москве и об 
административном центре федерального округа, на территории которого проживают дети; знакомит с основными 
положениями порядка использования государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна 
страны); 

- обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывает 
уважение к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

- знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает эмоциональный отклик, 
осознание важности и значимости волонтерского движения; предлагает детям при поддержке родителей включиться в 
социальные акции, волонтерские мероприятия в детском саду и в городе (поселке); 

- расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День 
Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника 
Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики; знакомит детей с праздниками: День полного 
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в 
России, День Конституции Российской Федерации; включает детей в празднование событий, связанных с жизнью города – 

День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых 
горожан; поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 
воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; 

- развивает интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, восхищения 
достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего; способствует проявлению активной деятельностной позиции 
детей: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений 
детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края; учит детей действовать  с 
картой города, создавать коллажи и макеты городских локаций, использовать макеты в различных видах деятельности; 
знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с  профессиями, связанными со спецификой родного города 
(поселка). 

В сфере трудового воспитания: 
- воспитатель расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, 

рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с потребностями людей; организует встречи детей с 
представителями разных профессий, организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 
взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно 
литературы для знакомства детей с многообразием профессий современного человека; организует этические беседы с детьми 
с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определённой профессии, раскрывает личностные качества, 
помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности; 

- воспитатель создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об обмене ценностями в 
процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития 
умений бережливости, рационального поведения в процессе реализации обменных операций: деньги – товар (продажа – 

покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг; в 
процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности воспитатель формирует элементы культуры потребления: 
бережного отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу;  

- поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после 
сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития 
умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей с целью соз дания 
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дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 
вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и т.п.;  

- поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей распределять 
между собой трудовые поручения для получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования 
инструментов труда – ножниц, иголки и т.п.  

В области формирования безопасного поведения: 
- воспитатель осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу 

жизни и здоровью ребенка (погас свет (остался один в темноте), потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового 
праздника, получил травму (ушиб, порез) и т.п; создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для детей, 
воспитатель активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 
сформированные умения, связанные с безопасным поведением; 

- педагогический работник инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 
безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия; 

- педагог рассказывает детям о правилах оказания первой медицинской помощи при первых признаках недомогания, 
травмах, ушибах; закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием 
первой медицинской помощи; 

- организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач скорой помощи, врач – 

травматолог, полицейский, охранник в детском саду, пожарный и т.п.) с целью обогащения представлений детей о 
безопасном поведении дома, на улице, в природе, в детском саду, в местах большого скопления людей: в магазинах, на 
вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках; 

- обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в разных жизненных ситуациях, 
поощряет стремление дошкольников создать правила безопасного общения в группе; 

- обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила пользования мобильными 
телефонами. 

 

2.2.2.2. Задачи образовательной деятельности в области познавательного развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 
- развивать самостоятельность, творчество детей в познавательно-исследовательской деятельности, избирательность 

детских интересов; 
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- развивать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать 
разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 
эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности; использовать счет, вычисление, измерение для познания и преобразования предметов окружающего 
мира; 

- развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая 
правила их безопасного использования; 

- развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 
продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания;  

- воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания некоторых связей и зависимостей в мире, 
места человека в нем; 

- обогащать представления о родном городе и стране; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 
родной страны; 

- формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 
- расширять и уточнять представления детей о многообразии природного мира на планете, о способах приспособления 

животных и растений к среде обитания, закреплять умения классифицировать объекты живой природы;   
- обогащать представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании человеком, о зависимости 

изменений в природе и жизни человека в разное время года, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней.  
Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные представления и познавательные действия: 

- в ходе специально организованной деятельности педагогический работник осуществляет развитие у детей 
способности к различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, 5 – 7-ми дополнительных тонов цвета, 
оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка;  

- в процессе исследовательской деятельности расширяет представления о свойствах цвета, совершенствует способы 
познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4 -  6-ти основаниям с 
выделением сходства, отличия свойств материалов. 
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Математические представления: 
- педагогический работник формирует умения использовать для познания объектов и явлений окружающего мира 

математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с 
помощью условной меры и общепринятых мер, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и др.;  

- под воздействием специально-организованной деятельности происходит совершенствование умения считать в прямом 
и обратном порядке, знакомство с составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепление знаний о 
цифрах, их роли в жизни людей, обучение умению составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 
вычитание; 

- обогащение представлений о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствование умений выделять 
структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними; освоение классификации фигур по внешним 
структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.); освоение различных способов 
видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и др.; 

- формирование представлений и умений измерять протяженность, массу и объем веществ с  помощью условной меры и 
общепринятых мер (см, дм, м, кг, л), понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения;  

- формирование представлений о календаре как системе измерения времени, развитие чувства времени, умения 
определять время по часам с точностью до четверти часа. 

Окружающий мир: 

- в совместной со педагогическим работником деятельности, а также в ходе общения осуществляется формирование 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира;  

- педагогический работник выстраивает работу с детьми в определенной логике, представления детей о родном городе 
(название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты 
государственной власти, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы и населения);  

- педагогический работник раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, о 
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни; 

- посредством игровой, поисковой деятельности педагогический работник стимулирует проявление интереса детей к 
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России;  

- аналогичным образом происходит освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 
стран и народов мира. 
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Природа:  

- педагогический работник углубляет, расширяет, уточняет и актуализирует представления детей о многообразии 
природного мира на Земле, животных и растениях разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и др.), их образе 
жизни и приспособлении к среде обитания, взаимосвязи живой и неживой природы, учит классифицировать объекты живой 
природы по признакам, дает сведения об отличии и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах 
роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания растений (в том числе и 
культурных, лекарственных растений), профессиях человека с этим связанных;  

- педагогический работник уточняет представление о свойствах объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, 
глины, почвы, камней и др.), многообразии водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, 
некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об использовании 
человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, 
ледяные катки.); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой 
природы; 

- педагогический работник расширяет и углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны 
года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений 
и человека, о положительном и отрицательном влиянии деятельности человека на природу; закрепляются правила поведения 
в природе, воспитывается бережное и заботливое отношение к природе и ее ресурсам.  

 

2.2.2.3. Задачи образовательной деятельности в области речевого развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование словаря: 
Обогащение словаря:  
- расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, признаков;  
- продолжать учить использовать в речи синонимы, существительные с обобщающими значениями;  
- вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова. 
Активизация словаря:  
- совершенствовать умение использовать разные части речи точно по смыслу.  
Звуковая культура речи:  
- совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка;  
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- отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 
интонацией;  

- совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 
звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);  

- развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп).  
Грамматический строй речи: 
- закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с прилагательными, 

образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени 
имен прилагательных;  

- совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения 
разных видов. 

Связная речь:  
- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи;  
- закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения;  
- продолжать развивать коммуникативно-речевые умения у детей;  
- продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание 

литературного текста, использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения;  
- совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок;  
- продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без наглядного 

материала;  
- закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки;  
- формировать умения строить разные типы высказывание (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 
Подготовка детей к обучению грамоте: 
- упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на слова с указанием их 

последовательности;  
- учить делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами;  
- знакомить детей с буквами;  
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- учить детей чтению слогов, слов, простых предложений из 2-3 слов, выкладывать слова из букв разрезной азбуки и 
печатать слова различного слогового состава. 

Интерес к художественной литературе: 
- формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать положительные эмоциональные 

проявления детей (радость, удовольствие при слушании произведений); 

- развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить с разнообразными по 
жанру и тематике художественными произведениями; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов 
со сквозным персонажем); 

- формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров литературы: 
литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина;  

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с опорой на его портрет , 

поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; развитие поэтического слуха); 

- поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики; 

- развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, описательных и метафорических 
загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического характера, создание рифмованных строк).  

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря: 
- педагог обучает детей умению подбирать точные слова для выражения мысли;  
- выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков, 

использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные слова, метафоры, 
олицетворения. 

Звуковая культура речи: 
- педагогический работник способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в речи;  
- проводит коррекцию имеющихся нарушений в звукопроизношении. 
Грамматический строй речи: 
- воспитатель развивает у детей умение образовывать сложные слова посредством слияния основ, самостоятельно 

использовать в речи разные типы предложений в соответствии с содержанием высказывания; 
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- педагог с помощью игр и упражнений у детей закрепляет умения согласовывать существительные с числительными, 
существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 
сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

Связная речь: 
- педагогический работник обучает дошкольников осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, использовать средства языковой выразительности при сочинении 
загадок, сказок, стихотворений; 

- педагог помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 
игровых заданий, учит использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила 
этикета в новых ситуациях. Например, учит умению представить своего друга родителям, сверстникам;  

- педагогический работник использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования 
коммуникативно-речевых умений; 

- воспитатель закрепляет у детей умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к 
пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, 
умению замечать в рассказах сверстников; 

- педагогический работник формирует у детей умения в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 
к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

- педагог обучает составлению повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек;  

- педагогический работник закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, 
составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения); 

- воспитатель развивает способность самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование; 

- педагог помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов; в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и 
способностей;  
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- педагогический работник развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 
случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их . 

Подготовка детей к обучению грамоте: 
- воспитатель воспитывается у дошкольников интерес к языку, осознанное отношение к языковым явлениям, помогает 

освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов;  
- учит интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им характеристику, составлять 

схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове;  
- педагоги учат детей определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; 
- ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку;  
- читать простые слова и фразы; разгадывать детские кроссворды и решать ребусы.  
Интерес к художественной литературе: 
- расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (волшебные, бытовые, докучные 

сказки, былины), литературы, классической и современной (сказки-повести, циклы рассказов, стихотворные и прозаические 
сказки, авторские метафорические загадки, басни);  

- включать в круг чтения тексты познавательного и энциклопедического характера;  
- читать детям произведения, в которых раскрывается отечественная культура, традиции народов России, особенности 

жизнедеятельности в разных частях света; 
- знакомить с детскими журналами; 
- поддерживать положительные эмоциональные проявления детей: радость, удовольствие в процессе слушания 

выразительного чтения и рассказывания педагога, прослушивания аудиозаписи в исполнении мастеров художественного 
слова, просмотра видеозаписи театральных постановок; 

- стимулировать познавательную, творческую и игровую активность детей в процессе «чтения с продолжением»;  
- поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики, которые могут 

служить источником для творческой деятельности; 
- в беседе с элементами анализа формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина; 
 - учить оценивать характеры персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа;  
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- побуждать составлять образные характеристики (сравнения, метафоры), описательные и метафорические загадки, 
тексты сказочного и реалистического характера, рифмованные строки; 

- формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, результату творческой деятельности писателя, 
художника-иллюстратора, художника-оформителя; 

- привлекать детей к созданию самодельных книг и журналов; 
- поощрять самостоятельное общение с книгами (например, в библиотечной зоне, книжном уголке), чтение вслух (если 

ребенок уже научился читать). 
 

2.2.2.4. Задачи образовательной деятельности в области художественно-эстетического развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
-  обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету;  
- продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 
сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 
художественно-творческой деятельности; 

- воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 
рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 
между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 
форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

- продолжать развивать коллективное творчество; 
- воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину; 
- формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 
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Модельно-конструктивная деятельность:  
- учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение;  
- закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу; 

- развитие интереса к конструктивной деятельности; 
- знакомство с различными видами конструкторов; 
- знакомство с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр.  
Музыкальная деятельность: 
- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-эстетический 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; 
- формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 
Содержание образовательной деятельности 

Изобразительная деятельность: 
Предметное рисование: 

- совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 
замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 
листе бумаги); совершенствовать технику изображения; 
- продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность; 
- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.); предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 
создания выразительного образа;  
- учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным  способам  создания  фона  для  изображаемой  картины: при  рисовании  акварелью и гуашью – до создания 
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основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 
по завершении основного изображения; 

- продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др.;  

- учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную  

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки; постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); 

- обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 
– красные); учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 
в пасмурный);  

- развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка; учить детей различать оттенки 
цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 
т. п.). 

Сюжетное рисование:  

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая 
и т. п.); 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 
склоняющихся от ветра;  

- продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование:  

- продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.);  

- учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида;  
- закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 
или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка:  

- развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 
сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой; 

- продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 
образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – 

коллективная композиция);  
- учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка:   

- продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 
рельеф), применять стеку;  

- учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 
- создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции.  
Аппликация:  

- продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов);  

- развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства;  
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- закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 
частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

- при создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 
изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

- продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном:   
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 
физкультурник, клюющий петушок и др.); 

- формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 
их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам;  

- формировать умение использовать образец; 
- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  
Прикладное творчество: работа с тканью:  
- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку»; 
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  
Прикладное творчество: работа с природным материалом:  
- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»);  
- развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  
Модельно-конструктивная деятельность: 
- формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.);  
- поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности;  
- предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений;  
- конструирование из строительного материала;  
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- учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта); 

- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 
развивать умение планировать процесс возведения постройки; 

- продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома); 
- конструирование из деталей конструкторов; познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами;  
- учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной  инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу; 
- познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами; 
- учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя; учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.); 
- учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  
Музыкальная деятельность: 
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;  
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- 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 эмоционально -образное 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 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 народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле. 

 

2.2.2.5. Задачи образовательной деятельности в области физического развития 

Основными задачами образовательной деятельности являются:  
- развивать умения: точно, скоординировано, выразительно, технично выполнять физические упражнения в 

соответствии с возрастом, осуществлять самоконтроль, самооценку, выполнения физических упражнений, замечать ошибки и 
неточности при выполнении движений, соблюдать правила в подвижных играх; 

- развивать двигательное творчество; 
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- формировать осознанную потребность в двигательной активности; 
- воспитывать чувство патриотизма, гражданскую идентичность и нравственно-волевые качества в двигательной 

деятельности; 
- расширять и уточнять представления о здоровье, факторах, влияющих на здоровье, средствах его укрепления, 

активном отдыхе, физкультуре и спорте, спортивных достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной 
деятельности и при проведении туристских прогулок; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сохранению 
своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Содержание образовательной деятельности  

- педагогический работник закрепляет и совершенствует двигательные умения и навыки детей, развивает 
психофизические качества и способности, создает условия для дальнейшего закрепления и совершенствования навыков 
выполнения спортивных упражнений и освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет, музыкально-ритмических 
движений под счет, ритм, в соответствии с разнообразным характером музыки, развития самоконтроля;   

- в процессе организации разных форм двигательной деятельности учит детей следовать инструкции, слышать и 
выполнять указания, соблюдать дисциплину, принимать правильное исходное положение, технично, точно, скоординировано 
выполнять движения; 

- поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях: 
самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать движения, 
импровизировать;  

- педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни; расширяет и уточняет представления о факторах, 
влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, мерах профилактики болезней;  

- поддерживает интерес и любовь к физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные 
привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Строевые упражнения:   

- построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу; перестроение в колонну по двое, по трое, по 
четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3);  

- расчет на первый – второй и перестроение из одной шеренги в две;  
- равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом;  
- повороты направо, налево, кругом.  
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Ходьба и упражнение в равновесии:   

- ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге в  разном темпе и направлениях: по кругу, по 
прямой с поворотами обходя 10 и более предметов «змейкой», по диагонали, с перестроениями, разными способами: 
обычным, гимнастическим шагом, скрестным шагом, с выпадами, в приседе и полуприседе, спиной веред, спортивной 
ходьбой, на носках с разными положениями рук, на пятках, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперед и назад;  

- ходьба во врассыпную с построением по сигналу;  

- ходьба в сочетании с другими видами основных движений и ходьба с поточным выполнением общеразвивающих 
упражнений под счет, ритм, музыку; 

- ходьба по скамье с набивным мешочком на голове, выполняя упражнения (например, приседая на одной ноге и 
пронося другую махом вперед сбоку скамейки, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с остановкой посередине и с 
приседанием и поворотом кругом и др.);  

- ходьба прямо и боком, по канату на полу, по доске, держа баланс стоя на большом набивном мяче;  Кружение с 
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег:   
- бег 2 – 3 минуты, с разной скоростью, с чередованием темпа, с переходом на ходьбу;  
- бег на носках, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и 

широким шагом;  
- бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с заданиями, с 

преодолением препятствий;  
- бег со скакалкой, с мячом, по доске, дорожке бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками через препятствия — 

высотой 10 – 15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом;  
- бег из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.);  
- бег 2 – 4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой, с преодолением препятствий в среднем темпе до 300 м.;  
- челночный бег (3 по 5 метров). Бег быстром темпе 30 метров (10 м 3 – 4 раза с перерывами);  
- бегать наперегонки на скорость – 30 м.  
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Ползание, лазанье:   

- ползание на четвереньках, на животе и спине по гимнастической скамейке, бревну, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами;  

- проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд, в туннеле на скорость;  
- пролезание в обруч разными способами;  
- подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 50–35 см);  
- лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного движения рук и ног, с перелезанием с пролета на пролет в разном темпе.  
Бросание, ловля, метание:  

- перебрасывание мяча разного размера друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), через сетку;   
- бросание мячей разных размеров вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 

раз), с хлопками, поворотами;  
- отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении по прямой и в разных направлениях от 5 до 

10 раз;  
- бросание набивных мячей (0,5 кг) сидя и бросание их в даль из-за головы из положения стоя. Метание на дальность 

(6–12 м) левой и правой рукой, в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), в горизонтальную и вертикальную 
цель (с расстояния 4–5 м), а также в движущуюся цель.  

Прыжки:   
- прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20–40 прыжков 2–4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6  м, с зажатым между ног мешочком с песком, с мячом;   
- прыжки в положении сидя на большом надувном мяче (фитболе);  
- прыжки через 6 – 8 набивных мячей последовательно через каждый;  
- прыжки на одной ноге поочередно и через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением; 
- прыжки вверх из глубокого приседа;  
- прыжки в высоту с разбега (высота до 40 см);  
- прыжки в длину с места (от 100–140 см в зависимости от пола, подготовленности). Прыжки в длину с разбега (180–

190 см);  
- прыжки с места в верх, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (высота 

не менее 50 см);  



56 

 

- прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), вращающуюся вперед и назад 
длинную скакалку по одному, парами.  

Общеразвивающие упражнения:  

- педагогический работник проводит с детьми разнообразные упражнения из разных исходных положений, с 
оборудованием и без, в разном темпе, с паузами и поточно, под счет, ритм и музыку;  

- разучивает упражнения с разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 
упражнения с предметами и оборудованием (палкой, обручем, мячом, гантелями, степами, фитболами); 

- включает в комплекс комбинаций упражнений для рук, ног и корпуса одновременно; поднимание рук вверх, вперед, в 
стороны, за голову, за спину, на пояс, отставляя назад ногу на носок; повороты и наклоны туловища в разные стороны, 
подняв руки вверх, держа руки в стороны, на поясе, у плеч, с предметом; поднимание ног в упоре сидя, лежа на спине 
(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении несколько секунд; прогиб лежа на животе с вытянутыми руками и 
ногами; махи ногами из разных исходных положений (стоя держась за опору и без, лежа на спине, на боку, на четвереньках), 
поочередно поднимать прямую ногу в медленном темпе, вперед, в сторону, назад, придерживаясь за опору.  

Музыкально-ритмические движения:  
- танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

приставной шаг с приседанием и без, с продвижением вперед, кружение;  
- приседание с выставлением ноги вперед;  
- движения для рук и ног одновременно из положения стоя (округленное положение рук, чуть согнутых в локтях, 

ладони к себе, расположенные перед корпусом, вверху над головой, в сторону, на поясе) в сочетании с движениями 
вытянутых ног вперед перед собой, в сторону назад на носок.  

Спортивные упражнения Катание на санках;  
- игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость;  
- ходьба на лыжах; ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500–600 метров в медленном темпе в 

зависимости от погодных условий; ходьба попеременным двухшажным ходом (с палками); повороты переступанием в 
движении; поднимание на горку «лесенкой», «елочкой»;  

- катание на коньках; удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на снегу, на льду); 
приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; повороты направо и налево во время скольжения, 
торможения; скольжение на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь;  
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- катание на велосипеде, самокате – катание на двухколесном велосипеде и самокате по прямой, по кругу, змейкой, 
объезжая препятствие, на скорость;  

- плавание – погружение в воду с головой с открытыми глазами; скольжение на груди и спине, двигая ногами (вверх — 

вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом в руках и без; плавание произвольным стилем 10–15 м; 
упражнения комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры.  

Подвижные игры:  

- педагог продолжает учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные 
игры (в том числе игры с элементами соревнования, игры-эстафеты), способствующие развитию психофизических качеств и 
способностей, умению ориентироваться в пространстве;   

- поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей;  

- побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества,  честность, целеустремленность, придумывать 
варианты игр, комбинировать движения, импровизировать, проявлять творческие способности;  

- продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи или поражения команды, 
стремление вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

Примеры игр с бегом на развитие скоростных качеств: «Моряки», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени 
предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка»; с прыжками: «Лягушки и Аист», 
«Не попадись!», «Волк во рву». Игры с метанием и ловлей на развитие силы и ловкости: «Кого назвали, тот ловит мяч», 
«Стоп», «Кто самый и меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом»; с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля 
обезьян». Эстафеты. «Космонавты», «Дорожка препятствий», с элементами соревнования. «Зарничка», «Чья команда 
забросит в корзину больше мячей?», «Наши олимпийцы». Народные игры. «Гори, гори ясно!», «Лапта».  

Спортивные игры:  
- городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур, выбивание 

городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит;  

- элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками от груди  стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне 
груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из -за головы, 
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от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу;  

- элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; ведение мяч 
«змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота, играть по упрощенным 
правилам; 

- элементы хоккея (без коньков – на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы; прокатывание 
шайбы клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; 
забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударять по ней с 
места и после ведения; 

- бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, правильно удерживая 
ракетку; 

- элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной 
рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через сетку после его отскока от стола.  

Формирование основ здорового образа жизни:  
- педагогический работник расширяет, уточняет и закрепляет представления об организме человека, факторах, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных видов спорта, на здоровье, 
достижениях отечественных спортсменов;  

- дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья (зрения, слуха, органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата), правилах безопасного для здоровья поведения в двигательной деятельности и во время 
туристских прогулок и экскурсий;  

- учит следить за осанкой, оказывать элементарную первую помощь при легких травмах, оценивать свое самочувствие;  
- воспитывает чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о 

своем здоровье, и самочувствии других людей. 
Туристские прогулки и экскурсии:   
- педагогический работник организует пешеходные прогулки на расстоянии от 1 до 3 км (в оба конца) в теплый период 

года и от 1 до 2 км в холодный период. Продолжительность пешего похода от 1 до 2,5 ч с остановкой от 10 до 15 минут. 
Время непрерывного движения 20–30 минут. В ходе туристкой прогулки организует с детьми дидактические, подвижные 
игры и соревнования, наблюдения за природой родного края;  
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- для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме активного отдыха, 
туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и ориентировки на местности; учит детей: правильно по 
погоде одеваться для прогулки,  знать содержимое походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500г. до 1 кг (более 
тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, 
игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать 
результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при 
преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской прогулки.  

 

2.2.3. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений 
для реализации Программы 

 

Примерный перечень художественной литературы 

Произведения поэтов и писателей России: И.Бродский «Баллада о маленьком буксире», М. Моравская «Апельсинные 
корки», Ю.Симбирская «Наперегонки», Л.Чернаков «Часы с квакушкой». 

Проза: К.Мартынова, О.Василиади «Елка, кот и Новый год», Е.Ракитина «Приключения новогодних игрушек», 
«Серёжик», О.Фадеева «Мне письмо!». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
Поэзия: А.Бети «Гектор – архитектор», «Роза Ривера - инженер» (перевод М.Галиной, А.Штыпеля). 
Литературные сказки, рассказы: С. Нурдквист «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким», 

И.Пенгвийи «Роза морей» (перевод А.Поповой), Э. Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», К. Грэм «Ветер в ивах» 
(перевод И.Токмаковой). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

Слушание: «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь 
куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 
Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Детская полька», муз. М. Глинки; 
«Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 
«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 
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Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 
произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 
Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 
муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс -шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 
Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного 
короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 
Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» 
А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); 
«Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 
«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение: 
Упражнения на развитие слуха и голоса: «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар.  мелодия; «Лиса по лесу ходила», рус. 
нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», 
рус. нар. мелодия; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 
Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. нар. 
песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни: «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 
«Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет 
горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. 
Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», 
муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 
Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке» , муз. М. 
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского -Корсакова; «Я хочу учиться», 
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муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», 
муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. 
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество: «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В.  Викторова; «Грустная 
песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. 
Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения: 
Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки 
(«Этюд», муз. К. Гуритта); «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание 
рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; Потопаем-покружимся: «Ах, 
улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 
«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 
муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», 
муз. И. Кишко). 

Этюды: Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», 
муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. 
Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. 
Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски: «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма 
«Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», 
латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 
«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 
Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. 
мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», 
рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. 
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Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 
девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; 
«Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; 
«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.  

Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, 
обраб. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит 
Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского -Корсакова; «Во 
саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры: 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто 

скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Т иличеевой; 
«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением: «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова 
(«Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень -тень», муз. В. Калинникова; «Со 
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 
белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», 
«Медведюшка», рус. нар. песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры: 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».  
Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. 

«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».  
Развитие диатонического слуха: «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
 Развитие восприятия музыки: «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые 

произведения».  
Развитие музыкальной памяти: «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение».  
Инсценировки и музыкальные спектакли: «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 
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Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», 
«Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), 
муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества: «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 
муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я  по улице», рус. нар. песня, обраб. 
А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз.  К. Листова; «Два 
петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 
Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; 
«Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 
рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского -Корсакова); «Ворон», рус. нар. 
прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. 
Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», 
«Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. 
Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»;  И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» А.Саврасов 
«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи 
«Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень».  З.Е. Серебрякова «За 
завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»;  
И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский 
день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; 
Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь».  

 

 



64 

 

Примерный перечень кинематографических и анимационных произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного и зарубежного производства 
для совместного просмотра, бесед и обсуждений со взрослым, использования в образовательном процессе в качестве 
иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 
проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 
ценностного отношения к окружающему миру.  

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и анимационные продукты) должен 
осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра, 
время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться взрослыми соответствовать его возрастным 
возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют психолого-педагогического сопровождения, 
в частности внимания к эмоциональному состоянию зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к самостоятельному 
просмотру детям дошкольного возраста без подготовительной работы и обсуждения переживаний  ребенка со взрослым.  

Отечественные анимационные произведения 

- Сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 
- Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 
- Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер  И.Ковалевская, 1974. 

- Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

- Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И.Ковалевская ,1970. 

- Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Бордзиловский, 1974. 

- Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Для детей дошкольного возраста  
- Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 
- Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов  

- Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

- Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  
- Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  
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- Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

- Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 
- Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964.  
- Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 

- Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 
- Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  
- Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.  
- Фильм «Последний лепесток»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

- Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970.   
- Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 
- Фильм «Сладкая сказка», студия  Союзмультфильм, режиссёрВ. Дегтярев, 1970. 

- Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

- Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. 

- Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.        
- Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979.         

- Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

- Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

- Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

- Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 1965. 

- Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

- Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

- Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

- Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В.Котёночкин, А.Трусов, 1965. 

- Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

- Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

- Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Дегтярев, 1972. 

- Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, режиссёр Г.Сокольский, 1977. 

- Фильм «Сказка  сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979.  
- Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 
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- Фильм «Гуси-лебеди», студия  Союзмультфильм, режиссёры И.Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкая,   1949. 

- Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия « ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

- Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: 
коллектив авторов, 2018. 

- Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004.  
- Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

- Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  
- Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

- Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 
- Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия  Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

- Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А.Бахурин  

- Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. 
- Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. 

Куликов, А.Золотарева, 2020. 
- Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л.Атаманов, 

1957. 

- Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 

1952. 

- Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, Л.Мильчин, 1984. 
- Полнометражный анимационный фильм «Карлик Нос»* (6+), студии анимационного кино «Мельница» и 

кинокомпании «СТВ», режиссер И.Максимов, 2003.  

- Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр национального 
фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010.  

- Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм»,  режиссер 
Б.Чертков, 2022. 

Зарубежные анимационные произведения 

- Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

- Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США.  
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- Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер К. Джероними, 
У.Джексон, 1951. 

- Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

- Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, 
США. 

- Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США.  
- Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, 

США. 
- Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work Animation, режиссеры К. 

Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 
- Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, 

Д.Робби, 2019-2020. 

- Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо»,  студия «Ghibli», режиссер  Хаяо Миядзаки,1988.  
- Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер  Хаяо Миядзаки, 2008. 

Отечественные и зарубежные кинематографические произведения 

- Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969.  
- Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947.  
- Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А.  Нечаев, 1977. 
- Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964.  
- Кинофильм «Марья-искусница» (6+),  киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959.  
- Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссёры 

И.Усов, Г.Казанский,1975. 

- Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976.  

- Кинофильм «Мери поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л.Квинихидзе, 1983.  
- Кинофильм «Щелкунчик и Крысиный король» (6+),  кинокомпания «Freestyle Releasing Cinemarket Films», режиссер 

А.Кончаловский, 2010.  
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2.3. Содержание образовательной деятельности в части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста  
систематизировано  по  тематическим блокам:  

Блок «Быт и традиции»  
  Ребенок:  

- узнает  жилище русского человека:  избу, рубленную из бревен, печь, которая «всему голова»;  
- узнает и называет  предметы быта: мебель, посуда (глиняная, деревянная, чугунная) и предметы домашнего обихода;  
- находит среди другой и называет  русскую народную одежду, виды транспорта (телега, сани);   
- имеет представление о народной кухне (щи, каша, блины, пироги, квас);  
- знает  русские традиции: ярмарки, гостеприимство, почитание родителей, оказание  помощи в трудную минуту;  
- знает русские народные праздники (Масленица, Савватий-пчеловник, Сергий Капустник, Спиридон-солнцеворот, 

праздник Русской Березки, Кузьминки).  
 

Блок «В чудесном мире русского языка» 

Ребенок:  
- знаком с многообразием русского народного фольклора: потешки, сказки;  
- имеет потребность в использовании устного народного творчества в повседневной жизни: перевертыши, загадки, 

дразнилки, пословицы и поговорки, скороговорки, считалки, заклички. 
 

Блок «Творение рук человеческих»  
Ребенок:  
- рассказывает об истории русской народной игрушки: деревянной, глиняной, соломенной;  
- знает, называет и воспроизводит в продуктивной деятельности различные виды декоративно -прикладного искусства: 

городецкая, хохломская, богородская, берестяные  игрушки, гжель.  
 



69 

 

Блок «Моя Родина – Россия» 

 Ребенок:  
- рассказывает о родном городе  Карпинске, столице нашей Родины – городе Москве;   
-  знает о том, что наша страна называется Россия;  
- знаком с символикой нашей страны: гербы города и страны, флаг России, гимн России, умеет находить символы 

России среди множества других. 
 

Блок «Никто не забыт. Ничто не забыто» 

   Ребенок:  
- знаком с боевыми заслугами  нашего народа в годы Великой Отечественной войны; 
- знаком с памятниками войнам, погибшим в годы войны;  

- имеет представление о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны.  

Примеры детских и детско-взрослых проектов, акций, тематических выставок  
Проекты:  

- «Генеалогическое древо»;  
- «Герб семьи»;  
- «Улица моего города»;  
- «Святая пасха»;  
- «Семья – начало всех начал»; - «С чего начинается Родина» и т.д.  
Акции:  

- «Покормите птиц зимой»;  
- «Поможем братьям нашим меньшим»; - «Посылка в армию» и т.д. Тематические выставки:  

- «Мамы – рукодельницы»;  
- «Осенняя фантазия»;  
- «Папа может все, что угодно»;  
- «Рождественская ель»;  
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- «Выставка военной техники»;  
- «Мамин тортик – лучше всех» и т.д.  

 

Сетевое взаимодействие  
Важными партнерами по реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

являются:  
- Карпинский краеведческий музей;  
- библиотека семейного чтения им. Бажова;  
- МБУ Карпинский городской Дворец культуры;  
- МАУДО «Детский оздоровительно-образовательный  центр»;  
- МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  
- физкультурно-оздоровительный комплекс;  
- МАОУСОШ № 2.     
Взаимодействие с семьями воспитанников  
- анкетирование родителей по вопросам нравственно-патриотического воспитания;  
- педагогический  всеобуч родителей по патриотическому воспитанию;  
- проектная деятельность;  
- участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды;  
- совместные акции с семьями воспитанников;  
- выпуски семейных газет;  
- участие в конкурсах;  
- оформление портфолио дошкольника;  
- совместные мероприятия детского сада и семей воспитанников по патриотическому воспитанию.  
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2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  программы 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы определяет педагог 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. 

Виды детской деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 8 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, внеситуативноделовое); 
- 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 ребёнка;  
- 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). 
Методы реализации рабочей программы 

 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 организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 
методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
 - при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребёнка 
с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
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 - 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); 
 - метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в процессе 
организации опытов, наблюдений; 
 - при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в 
решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 
 - исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и 
обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 
совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 
 Средства реализации рабочей программы 

 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 рабочей программы. 
 Педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 
объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей программы, адекватных 
образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 
обучения обеспечивает их вариативность. 
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2.3.2. Особенности работы ДОО: методики и формы работы с детьми  

 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 
создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 
задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 
опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
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включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

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 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная 
и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно -бытовой 
труд и труд в природе.  

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться 
впечатлениями, узнать новости или предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, 
договориться о правилах. Именно на «утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие, дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество, обсуждают «мировые» и «научные» 
проблемы  (развивающий диалог). Утренний круг предполагает равноправное и равнозначное участие детей и взрослых в 
выборе содержания и планировании деятельности. Структура Утреннего круга состоит из приветствия, обсуждения новостей, 
обмена информацией и далее переходит в реализацию этапов модели трех вопросов.  

Образовательная технология «Модель трех вопросов» выступает как способ разработки проектов. Благодаря ей 
педагог получает первичную информацию о запасе знаний детей и помогает ориентироваться в способах получения 
информации. Действуя по данной технологии в разработке проектов, создаем условия для развития самостоятельности и 
инициативности у детей, их познавательной активности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности.   

Вечерний круг – проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 
дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 
учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми прошедший 
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день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 
саду в целом. Рекомендовано организовать во второй половине дня.  

Детский совет – это технология обучения, которая объединяет детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, то 
есть предусматривает полноправное участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субьектном 
подходе. На детском совете проводятся регулярные беседы о повседневных событиях в детском саду: что мы  планируем, что 

мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим, что понравилось или не понравилось и 

почему.  
«Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» является одной из вариативных образовательных 

технологий, способной воплотить философский смысл идеи толерантности в повседневную практику межличностного и 
межкультурного взаимодействия детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В основе технологии – 

интеграция различных видов деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская, поисковая деятельность), 
направленная на развитие личностного потенциала всех участников образовательного процесса 

Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт (примеры заданий на занятиях с детьми: написать свое 

имя, «письма» друзьям. Можно организовать сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо(например, врач, 
выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Образовательная деятельность в ДОО включает:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

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: 

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

- совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – равноправные партнеры; 
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- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на 
всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 
является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 
актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

- 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 ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. 
В игре закладываются основы личности ребёнка, 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 
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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 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 ребёнка. 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;  
- 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 содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 
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рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 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;  
- 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 
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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). 

Организация культурных практик 

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.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня). 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.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
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деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность  детей) представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

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);  
- 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.  
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2.5. 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 ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 
петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 
самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей 
является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские 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  учитывать следующие условия: 
- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 
вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей 
к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые 
ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 
ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы 
поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 
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тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 
результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность 
стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 
можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 
помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 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 ребенка, 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 через использование 
приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Важно, чтобы у ребенка 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). 

Дети пяти – семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому 
педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельнос ть, 
инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 
старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, 
постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает 
на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Способы и приемы поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать следующие способы и приемы: 
- не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 
ребенку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 
имеющийся у ребенка прошлый опыт; 
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- у ребенка 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, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий; 

- особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для 
ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять 
внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 
ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах; 

- педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей 
деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы 
ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 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; 

- 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; 

- педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В 
пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 
быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 
дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 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;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 
воспитательного потенциала семьи. 

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: 
- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого -педагогической 
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;  
- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями 

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих 
принципов:  
 - приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка 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 ребенка;  

- 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 
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особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;  
- 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;  

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии  необходимо учитывать 
особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 
отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 
совместное решение образовательных задач;  

- 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:  

- диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 
запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка;  

- об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей);  
- а также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных 

задач;  
- 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 ребенка в группе ДОО;  
- содержании и методах образовательной работы с детьми;  
- консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по 



86 

 

вопросам их взаимодействия с ребенком, 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.  
Особое внимание в просветительской деятельности ДОО  уделяется повышению уровня компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 
Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности:  
 - информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка (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 ребенка;  

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального 
календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;  

- 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;  

- знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
- информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 
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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, ГГ-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):  

- 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;  

- 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 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;   

- досуговая форма – 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 ребенком (с учетом 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 ребенка, 
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 ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 
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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. 

 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР) 
 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО 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 учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации.  

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 ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя- 

логопеды и другие квалифицированные специалисты.  
ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  
- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые условия 

освоения Программы;  
- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно -развивающих и просветительских 

задач программы КРР.  
Задачи КРР на уровне ДО:  

- 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;  
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом 
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 учетом его  ООП на основе рекомендаций ПИК ДОО.  
В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им 

адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 
- нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  
- обучающиеся с ООП:  
- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  
- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения 

(дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети);  
- часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков 
ребёнком в посещении ДОО;  
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- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 
- одаренные обучающиеся;  
- дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке;  
- дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к 

бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке;  
- 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.  

Содержание КРР на уровне ДО. 
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 учетом особенностей нозологической группы), воз можностей 

вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;  
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
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- 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 социальнопсихологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей;  
- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  
- 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; 
- создание насыщенной РППС 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 ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при 
условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 
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- 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 ребенка. 
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 ребенком.  
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.  

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 
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ребенка, 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 ребенка 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 ребенка, как в ДОО, так и в условиях 
семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, обстановки, формирующей у 
ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных способностей  и творческого 
потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 
- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для 

развития различных видов способностей и одаренности. 
Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого -педагогического 
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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 ребенку.  
Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, 

реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной 
ситуации каждого ребенка 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 ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 
психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

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: 
- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 
- помощь в решении поведенческих проблем; 
- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 
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- развитие рефлексивных способностей; 
- совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого -

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 
или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей).  

 

2.8. Федеральная рабочая программа воспитания 

 

2.8.1. Целевой раздел 

 

2.8.1.1. Пояснительная записка 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 
высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. Под воспитанием понимается деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского 
общества.Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 
передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России. 
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 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в 
соответствии с возрастными особенностями детей. 
 - Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  
 - Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

 - Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  
 - Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  
 - Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  
 - Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
 - Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  
 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества.  
 С учетом 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. 
 Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
  

 2.8.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание 
условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 
 - формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 
приемлемых нормах и правилах поведения; 
 - формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, 
самому себе; 
 - становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в 
обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на 
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
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определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
 - содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; 
 - способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности поступать согласно своей совести; 
 - создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 
самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  
 - осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 
воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

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 ребенка 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 ее уклада, народных и семейных традиций. 
 Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа:  

- отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 
Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 
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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 ценностносмысловой сферы дошкольников на основе 
творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 
опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 
 Социальное направление воспитания 

 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 

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

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и 
является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 
ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 
знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  
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 Значимым является воспитание у ребенка 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 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. 
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Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 
психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно -нравственное, ценностное 
и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  
- принцип гуманизма: 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;  

- 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. 
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2.8.1.3. Требования к планируемым результатам освоения Федеральной программы воспитания  

 Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые 
результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 
 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 Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 
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. 
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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 Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье,  жизнь Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе  в цифровой 
среде), природе. 
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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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2.8.2. Содержательный раздел 

 

2.8.2.1. Содержание воспитательной работы на основе формирования ценностей в ДОО  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 
областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 
ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 
и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает 
из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 
через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 
достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 
России в целом; 
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 
деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

 - формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  
 - воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 
представителя своего народа; 
 - воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 
представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 
 - воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 
Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование  

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско -взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания: 
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 - формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
 - формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
 - развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 
эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  
Задачи познавательного направления воспитания: 

 - развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
 - формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
 - приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 
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- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 
отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 
всего пребывания ребенка в ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 
серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 
постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 
Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 
несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Задачи трудового воспитания: 

 - ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 
познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
 - формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 
работы, формирование элементарных навыков планирования. 
 - формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 
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- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 
действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 
стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  
Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 
– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с 
накоплением нравственных представлений. 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

 - формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
 - воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 
отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 
 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  
 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя по этическому воспитанию: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 
через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО;  
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 
 

2.8.2.2. 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 ФГОС ДО:  

- 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. 
 Решение 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 любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
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- 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. 
 Решение 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. 
 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 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). 
 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 
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приобщение детей 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). 
 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 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.  
 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

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); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 
реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей). 

 

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. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО.  
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 
- 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, этюды- инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное),  
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 
 

Уклад образовательной организации 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 
работы МАДОУ № 25 «Малыш» Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   

Модуль 1. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 
социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 
интеграция воспитательных усилий.  
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Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  
Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 
процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 
терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 
относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 
движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 
конкурсах.  

МАДОУ № 25 «Малыш» проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 
фестивали. Педагоги видят домашние условия и возможности ребенка, оказывают посильную помощь в развитии детей дома. 
Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского сада 
решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

Модуль 2. Праздники  
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 
нравственному воспитанию, развитию социальнокоммуникативных навыков.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 
используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.   

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши 
разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 
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умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 
мотивации ребенка.  

Таким образом, во-первых, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 
почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представле 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 
возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут 
оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. Конкретная форма проведения праздника определяется планом воспитательной работы МАДОУ № 25 

«Малыш»  
Модуль 3. Фольклорные мероприятия  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных 
воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа , 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть 
«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 
кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 
определяется планом воспитательной работы МАДОУ № 25 «Малыш»  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых действий и 
предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 
Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 
народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 
конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении 
игрушек.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  
- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  
- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  
- социализация, развитие коммуникативных навыков.   
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В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных 
согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.   

 

Особенности реализации воспитательного процесса  

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно отметить: 
- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, дифференцируемые по 

признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 
- ключевые элементы уклада ОО; 
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, 

потенциальных «точек роста»; 
- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 
практике; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 
- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 
 

Общности (сообщества) ДОО 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  
Сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,  норм общения и 

поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 
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- 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 ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 
различаетсядома и в ДОО. 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 усваиваютс я 
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. 
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 
взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 
детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть 
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 
отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 
образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

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; 
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

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.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации. 

 

Взаимодействие с общеобразовательными, социальными учреждениями других типов 

 

 

 

МАОУ СОШ № 2 

Обеспечение преемственности между ДОО и школой на единых основаниях:  
- взаимопосещение занятий, уроков с целью обеспечения преемственности и успешной адаптации 
выпускников детского сада при поступлении в 1 класс;  
- участие в методических объединениях и педагогических советах;  
- организация для детей экскурсий в школу;  
- отслеживание итогов адаптационного периода, успеваемости первоклассников; 
- информационно-ознакомительные мероприятия в рамках проведения Дня открытых дверей 

Городской 
краеведческий 

музей 

- организация для детей экскурсий в городской краеведческий музей;  
- участие детей в интерактивных занятиях, проводимых в музее;  
- участие педагогов ДОО в мероприятиях, проводимых в музее; 

Детская 
библиотека  
им. Бажова 

- организация для детей экскурсий в библиотеки; 
- презентация детской, методической литературы и периодических изданий, имеющихся в 
библиотеках для детей, педагогов и родителей воспитанников ДОО; 
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- совместные мероприятия сотрудников библиотек и педагогического коллектива (литературные 
викторины, познавательные программы); 
- работа передвижной библиотеки 

ДООЦ - совместная организация музыкально - театрализованных представлений;- участие в конкурсах, 
организованных ДООЦ 

Детская 
художественная 

школа 

- посещение выставок работ учащихся и преподавателей ДХШ; 
- организация передвижных выставок Карпинских художников 

Школа искусств - организация концертных программ праздников, участие в культурно-массовых мероприятиях; 
- участие в городских конкурсах «Серебристый голосок»;  
- концерты, тематические музыкальные лектории 

 

ГИБДД 

- участие инспектора ГИБДД в проведении занятий, бесед, развлечений; 
- проведение родительских собраний с участием инспектора ГИБДД;   
- проведение театрализованных представлений по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма;  
- организация выставок детских работ «Осторожно! Дорога»! 

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 
отношений в Программе воспитания. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 
Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка 
работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. Единство ценностей и готовность 
к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 
воспитательная работа. 
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Групповые формы работы:  
- родительский комитет и Наблюдательный совет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 
- семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от профессиональных психологов, 

педагогов, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания 
детей дошкольного возраста;  

- педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашением специалистов; 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 
возраста;  

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, посвященные обсуждению 
интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста;  
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка; 
- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности;  
- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных 

усилий педагогического коллектива и семьи.  
 

Воспитывающая среда ДОО 

 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 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. 
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 2.8.3. Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 
соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 
организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 
психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 
цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят 
всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 
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№ 

п/п 

Шаг Оформление 

 

1. 

Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей 
и взрослых, внутренняя символика. 

 

 

 

2. 

Отразить сформулированное  ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО: 
- специфику организации видов 
деятельности; 
- обустройство развивающей  
предметно-пространственной среды; 
- организацию режима дня; 
- разработку традиций и ритуалов ДОО; 
- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

 

3. 

Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной 
подготовке сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 
ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
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- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 
приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности.  
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 
событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач  

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 
пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,  с взрослыми, с носителями 

воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.  д.), профессий, культурных 
традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 
детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 
ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также 
специфику ДОО и включать: 

- оформление помещений; 
- оборудование; 
- игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  
Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 
ребенка могут быть отражены и сохраненыв среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 
территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 
особыми категориями детей 

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 ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 
деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда ДОО 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, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 
малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 
работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 
социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 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. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 
инклюзивное образование, являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрас та), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельностии ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 
образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 
повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 
интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы. 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 
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- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
- организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 

детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в 
его поведении. 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  
 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОО, организация коммуникативного 
пространства по ее планированию с позиций отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет не только 
обосновать цели и задачи Программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Он позволяет создать 
публичную «декларацию» роли ДОО как полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде 
того или иного медиапродукта, представленного инфографикой.  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 
родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 
доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 
рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания должно отражать процесс проектирования 
воспитывающей среды:  

- предметно-развивающей;  
- событийной;  



128 

 

- рукотворной.  
Не исключается создание информационного инструмента, позволяющего согласовывать активности между внешним и 
внутренним контурами воспитательной работы в ДОО. 
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  3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация рабочей основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 7-го 
года жизни обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями:  

- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого 
ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 
развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 
каждого воспитанника;    

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации, в том числе дошкольного и начального уровней образования (опора на опыт, накопленный на 
предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 
приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться);  

- учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и 
методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 
периода, социальной ситуации развития);  

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способствующей 
эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и 
оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

- оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на основе специальных 
психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению дошкольного 
образования, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования;  

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 
профессионального сообщества;  
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- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей (законных представителей) в 
вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение 
отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 
- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе 

реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение вариативности его содержания, направлений и  форм, 
согласно запросам родительского и профессионального сообществ;  

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, 
другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 
взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 
совместной социально-значимой деятельности; 

- использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 
совершенствования процесса ее социализации;  

- предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, 
обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде.   

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 
организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 
для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны  и 
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
активности, в соответствии с потребностями возрастного этапа детей.  
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической.  

 

Образовательные 
области  

Центры активности  Примерный перечень средств обучения и воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

Центр 

сюжетно-ролевой игры  
«Мы играем»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кухня»  

Мебель: угловой диван, стол и два стула.  
Игровой инвентарь:   

- детская посуда (в большом ассортименте);  
- пупсы, куклы, символизирующие детей старшего возраста, взрослых;   
- куклы-девочки и куклы-мальчики;   
- куклы, изображающие людей разных рас и национальностей;   
- куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями;   
- повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания 
«семейных сюжетов»;   
- игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал;  
- аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры 
детей (элементы национальных костюмов и т. д.);  
 Предметы-заместители: овощи, фрукты, другие продукты питания 
(пластмассовыегосударственные, вязаные - изготовлены родителями.   
«Салон красоты» 

Мебель: стока с полочками и зеркалом, стул со спинкой.   
Игровой инвентарь: набор для парикмахера, накидки для парикмахера и 
посетителя, журналы с модными прическами, различные бутылочки и коробочки 
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Центр «Юные 
строители»  

 

 

 

из под косметики.  
«Поликлиника»   

Мебель: ростомер, стойка для предметов-заместителей, кушетка.  
Игровой инвентарь: набор доктора, халатик и шапочка доктора, преметы-

заместители для игры. 
  

- конструкторы: крупный строительный конструктор, средний строительный 
конструктор, конструкторы типа «Лего»;   
- крупные и средние кирпичи и кубы для напольных построек;  
- игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, 
людей;   
- нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.;   
- плоскостные конструкторы, наборы из мягкого пластика для  плоскостного 
конструирования;  
- рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек;   
- «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный (машины грузовые и 
легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран,  
кораблики, лодки, самолеты);   
- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 
т.п.). 

 

Познавательное 
развитие 

 

Центр   
«Занимательная 

математика»  
 

- цифровой материал различного исполнения (раздвижные доски с подвижными 
шариками для сложения и вычитания);  
- игрушечные деньги;  
- разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 
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материалов (дерево, пластик и т.д.);  
- настольные учебные игровые материалы, игры (математический планшет, 
палочки Кюизенера, кубики Никитина, блоки Дьеныша), карточки и прочее;  
- предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 
контейнеры разнообразных форм и размеров;  
- мерные  стаканы,  сантиметровые  ленты,  линейки  и  другие 
измерительные инструменты;  
- весы с различными гирями «магазин» с весами и кассой;  
- наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;  
- часы различных размеров и конструкций «исследовательского характера»;  
- конструкторы и материалы для конструирования;  
- мозаики с картинками-образцами;   
- календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются 
символы времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать 
пометки, изменения;  
- развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные 
дидактические 

математические  материалы для детей;  
- пазлы и мозаики, пластилин.  
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Центр опытно-

экспериментальной   
и исследовательской 

деятельности  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, 
желуди и т.п);  
- различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.);  
- предметы домашнего обихода: будильники, радио, корманные фонарики);  
-предметы  и  приспособления  для  водных  экспериментов,  для  
переливания, вычерпывания, емкости различных конфигураций и объемов, 
мерные ложки, сита, водяные мельницы,  пипетки, шприцы для забора жидкости 
(без иголок!);  
- приборы и инструменты для визуальных исследований: цифровые микроскопы, 
детские микроскопы, контейнеры с лупой в крышке, увеличительные стекла 
(лупы), зеркальца;  
- магниты, металлофон;  
- различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней недели); 
- инструменты: молотки, пилы, отвертки; 
- книги, энциклопедии и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), 
снабженные надписями изображения Земли, планет Солнечной системы и 
Вселенной, земных ландшафтов и стихий, животных, растений, отображающих 
происхождение жизни на Земле;  
- глобус и(или) географическая карта; 
- модели, паззлы, картинки, представляющие людей разных рас, возрастов, 
физических особенностей (цвет, длина волос, наличие очков, веснушек, морщин 
и т.п.);  
- дидактические  игры  (лото,  домино,  пазлы),  позволяющие 
знакомиться и классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы;  
- часы (песочные, механические).  
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Центр  
«Маленькие патриоты»  

(часть, формируемая 
участниками  

образовательных 
отношений)  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- стенд «С чего начинается Родина»;  
- альбомы «Город, в котором я живу», «Наша Родина-Россия», «Промыслы 
России»;   
- карты: мира, России, Свердловской области, Климатические зоны России;  - 

глобус;   
- куклы-обереги;   
- наглядно-демонстрационный материал: «Защитники Отечества», «Наша 
армия», «Славянская семья», «Великая отечественная война», «Космос» и т.д.   
- дидактическое пособие «Русские народные промыслы», «Мой дом», «Расскажи 
про свой город»;   
- комплекты открыток о городах России;   
- мультимедийное сопровождение к методическим разработкам;  
- аксессуары для ролевых игр, принятые в национальной культуре и культуре 
семей, из которых происходят дети, карта города;  
- материалы (береста, кожа, воск и вощеные дощечки, гусиные перья и пр.) для 
исследования в рамках темы проекта, например, «Чем писали наши предки», «Из 
чего строили дома», «Как освещали жилища» и пр.;   
- книги, иллюстрации, фотографии, видеофильмы, раскрывающие эволюционные 
процессы;  
- строительный материал для исторических и футуристических построек, в том 
числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы;   
- наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др. 
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Речевое развитие 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Центр детской книги  
«Прочитай-ка»  

 

  

- полка-витрина с 3-4 горизонтальными отделениями на разном уровне, 
позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место;  
- книги: разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным 
(для чтения детьми) шрифтом;  
- аудиоматериалы (игры, песни, сказки);   
- журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации);  
-журналы, ориентированные на взрослых читателей, но имеющие 
высококачественные иллюстрации, способные помочь детям перешагнуть 
границы ближайшего окружения, дать представления о многообразии и красоте 
мира. «Поставщиками» таких журналов (их много в салоне самолетов, в поездах 
дальнего следования) могут стать родители, возвращающиеся из путешествий 
или родители, увлеченные каким-либо делом (строительством домов, 
садоводством, кулинарией, вязанием и пр.);  
- буквы  на плакатах, кубиках, наборных досках; буквы и слова (для 
формирования целостного образа слова, копирования и развития навыков 
«предпочтения»), вырезанные из журналов, газет; буквы из различных 
материалов, в том числе, буквы других алфавитов, разных начертаний, слова на 
других языках;  
- бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек).  
- заготовки обложек для книг (разного вида и формата);  
- изобразительные и пишущие материалы. Технические приспособления 
(дырокол, степлер, диктофон);  
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Художественно-

эстетическое 
развитие  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Центр творчества  
«Мастерская для 

ладошек» 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 Центр  
«Юные таланты» 

 

  

  

- шнурки, тесемки, ленточки, клей для скрепления листов; 
- наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков, краски, (гуашь, 
акварель, пищевые красители); - кисти для рисования, для клея;  
- палитра, емкости для воды, красок, клея;  
- салфетки для вытирания рук и красок;  
- пластилин (не липнущий к рукам);  
- бумага разных сортов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций; - 
мольберты и станки;  
- дерево и инструменты, чтобы пилить, рубить, резать, клеить;  
- природные материалы, такие, как палки, ветки, листья, орехи, семена, ракушки, 
пробки, высушенные фрукты;  
- книги о художниках и их произведениях;  
- репродукции произведений известных художников  
- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров, трафареты для 
закрашивания;    
- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;   
- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 
искусства. 
Музыкальная деятельность:  

- детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, колокольчики, дудочки, 
барабан, металлофон, свистульки);   
- магнитофон, аудиозаписи детских песен, народных песен, потешек, звуки 
природы;  
- игровые ложки, шумовые инструменты.  
Театральная деятельность:  
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Физическое 
развитие 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр   
«Физкульт-ура» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ширма напольная;  
- настольный домик для обыгрывания;   
- настольный театр: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь», 
«Колобок», «Бычок, смоляной бочок»;   
- пальчиковый театр для обыгрывания потешек;   
- вязаные персонажи для настольного театра;   
- шапочки для театрализованной деятельности;   
- иллюстрации по сказкам;   
- аудиозаписи детских песен и сказок.  

 

Спортивный инвентарь:   
- комплекты разноцветных кеглей;   
- мячи разных размеров и цветов, массажные мячи;   
- кольцебросы;   
- дуги;   
- массажные коврики;   
- ленты;   
- скакалки;   
- мешочки для метания;   
- лесенка для лазанья;   
- обручи;   
- напольные стойки и контейнеры для хранения спортивного инвентаря.   
- макет перекрестка и улицы;  
- макет «Парковка»;   
- демонстрационные картинки;   
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Центр дорожной 
безопасности  

 

 

 

- различные виды транспорта;   
- настольные и дидактические игры по ПДД;  
- форма инспектора ГИБДД, жезл;   
- плакаты по ПДД и ОБЖ. 
Картотеки игр: подвижных и малолой подвижности.   
Картотеки комплексов утренней гимнастики. Комплексы упражнений для 
пробуждения после сна.  
 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы (обязательная часть)  
  

Список  литературы  
  

1. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?: Педтехнология 5-8лет.  
М. Издательство: «Национальное образование».  2015.  96 с.  

2. Бостельман А. Математика  в любое время! Учебно-практическое пособие по раннему  обучению  математике. 
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. М. Издательство: «Национальное образование».  

2016. 104 с. 
3. Бостельман А. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. М. Издательство: «Национальное образование». 2015. 124 с.  
4. Бостельман А., Финк М.  Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования. М. Издательство: «Национальное образование». 2016. 108 с.  
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5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 
Издательство: МозаикаСинтез. 2015. 112 с.  

6. Детская типография. Комплект: рабочая тетрадь + набор штампов.  Под ред. Т.И. Гризик. Речь: плюс.  М. 
Издательство: «Национальное образование». 2017.  

7. Кауфман С., Лоренц  Дж.Х.  Математика в детском саду (Коробка). МАТЕ:ПЛЮС. М. Издательство: «Национальное 
образование». 2018.  

8. Коглин У., Петерман Ф., Петерман У. Наблюдение за развитием  детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 
результатов ДО. М. Издательство: «Национальное образование». 2016. 104 с.  

9. Кьюксарт  Бернадетт Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. 
Учебнопрактическое пособие для педагогов дошкольного образования. М. Издательство: «Национальное образование». 2015. 
144 с.  

10. Лельчук А.М. Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7  лет  методические рекомендации.  М. 
Издательство: «Национальное образование». 2017. 90 с.  

11. Математика в детском саду. Диагностический материал 5-6лет под ред. Загвозкина В.К.  М. Издательство: 
«Национальное образование». 2016. 48 с.  

12. Мишняева Е. Карты развития детей от 3 до 7лет. М. Издательство: «Национальное образование». 2017. 112 с.  
13. Мишняева Е.  Я! Портфолио дошкольника. М. Издательство: «Национальное образование». 2016. 16 с.  
14. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности: Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. 2015. 72 с.  
15. Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. М. Издательство: «Национальное образование». 2015. 56 с.   
16. Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения в детском саду. М. Издательство: «Национальное 

образование». 2017. 128 с.   
17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная группа: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. М. Издательство: Карапуз-Дидактика. 2010. 207 с.  
18. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Система 

работы в подготовительной к школе  группе. Издательство: Мозаика-Синтез. 2015. 176 с.   
19. Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. М. Издательство: «Национальное образование». 2016. 112 с.  
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20. Ушакова О.С., Развитие речи детей 5-7 лет. Издательство: Сфера. 2017. 272 с.  
21. Херрера М., Йерг С., Крака С. И др. Театрализованные игры с  детьми от 2лет. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. М. Издательство: «Национальное образование». 2016. 96 с.  
22. Хилтунен Е.А.  Детский сад по системе Монтессори. Умею писать. Рабочая тетрадь для свободного письма.   М. 

Издательство: «Национальное образование», 2015. 40 с.  
23. Хилтунен Е.А.  Детский сад по системе Монтессори. Познавательное и речевое развитие. Рабочие тетради. Для 

детей 5-7 лет (комплект из 6 тетрадей + методические рекомендации).  М. Издательство: «Национальное образование». 2015. 

280 с.  
24. Хилтунен Е. А. Готовлюсь к письму.  Комплект материалов для детей 4-6 лет. М. Издательство: «Национальное 

образование». 2015. 152 с.  
25. Хилтунен Е. А. Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. Вишневая. М. Издательство: «Национальное 

образование». 2015. 24 с.  
26. Хилтунен Е. А. Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. М. Издательство: «Национальное 

образование». Земляничная. 2015. 24 с.  
27. Хилтунен Е. А. Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. Черничная. М. Издательство: «Национальное 

образование». 2015. 24 с.  
Перечень наглядных пособий  
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
1. Авиация. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Автомобильный транспорт. М. Мозаика-Синтез,  2005-2010.  

3. Бытовая техника. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Водный транспорт. М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. Инструменты домашнего мастера. М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010.  

6. Музыкальные инструменты. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Офисная техника и оборудование. М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8. Посуда. М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9. Спортивный инвентарь. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10. День Победы. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Серия «Мир в картинках» (мир природы)  
1. Арктика и Антарктика. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Высоко в горах. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Деревья и листья. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Домашние животные. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Домашние птицы. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Животные – домашние питомцы. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8. Животные жарких стран. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9. Животные средней полосы. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10. Космос. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11. Морские обитатели. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

12. Насекомые. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

13. Овощи. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

14. Собаки – друзья и помощники. М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

15. Фрукты. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

16. Цветы. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

17. Ягоды лесные. М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

18. Ягоды садовые. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

19. Филимоновская народная игрушка.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

20. Городецкая роспись по дереву. М, Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

21. Полхов – Майдан.  М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

22. Каргополь – народная игрушка. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

23. Дымковская игрушка. М.  Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

24. Хохлома. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

25. Гжель.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Рассказы по картинкам»  
1. Времена года. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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2. Зима. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Осень. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

4. Весна. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. Лето.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Колобок.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Курочка Ряба. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8. Репка.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9. Теремок. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10. Зимние виды спорта. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11. Летние виды спорта. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

12. Распорядок дня.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

13. Великая Отечественная война в произведениях художников.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

14. Защитники Отечества.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

15. Кем быть.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

16. Профессии. М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

17. Мой дом.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

18. Родная природа. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

19. В деревне.  М. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Грамматика в картинках»  
1. Антонимы. Глаголы. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

2. Антонимы. Прилагательные. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

3. Говори правильно. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

4. Множественное число. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

5. Многозначные слова. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

6. Один – много. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

7. Словообразование. М. Мозаика-Синтез, 2007-2010.  
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Мультимедийное сопровождение образовательной деятельности 
Презентации  

1.Деревья  
2. Лиственные и хвойные деревья  
3. Растения Урала  
4. Зеленая аптека  
5. День дошкольного работника  
6. История возникновения книги  
7. Как делают книги  
8. Книжкина неделя  
9. Рождение книги  
10. Дикие животные Средней полосы России  
11. Познавательная игра «Дикие животные Средней полосы России»  
12. Зимующие птицы Средней полосы России  
13. Как зимуют птицы  
14. Птицы  
15. Насекомые  
16. Природные зоны России  
17. Тайга в России  
18. Тундра в России  
19. Все профессии важны  
20. Профессии в детском саду  
21.Секреты здоровья  
22. Приметы зимы  
23. Новый год  
24. Виды и рода войск  
25. Рода войск  
26. Военные профессии в стихах и картинках  
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27. История праздника Международный женский день  
28. Как человек осваивал космос  
29. О космосе  
30. Викторина «Космос»  
31. Цепочка загадок для детей о космосе  
32. Юрий Гагарин.  Биография  
33. Герои – пионеры  
Видеоролики  
1. Мое тело  
2. Зима (клуб увлеченных мам)  
3. Зима (умный ребенок)  
4. Моя армия  
5. Космос (по-Доману)  

  

Программно-методическое обеспечение (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
  

Список литературы  
  

1.Алешина  Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников.  М. ЦГЛ. 2005.  256 с.  
2. Алексеев Ю. А., Зуев М. Н., Ковалев В. Е. Государственные символы России. Моя Родина – Россия.   М. «Триада-

фарм». 2002.  68 с.  
3. Государственные символы России. Герб. Флаг. Гимн. В помощь учителям начальных классов. Сост. Т. В. Шепелева.  

Волгоград: Учитель. 2005.  70 с.  
4. Зацепина М. Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми 5 – 7 лет.   М. 

Мозаика-Синтез. 2008.  112 с.  
5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов  и 

музыкальных руководителей./ Под ред. Т. С. Комаровой.  М. Мозаика-Синтез. 2008.  160 с.  
6. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л. А. Кондрыкинской. М. ТЦ Сфера. 2013. 160 с.  
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7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.  М. 
«Издательство Скрипторий 2003» (старшая, подготовительная группы). 2013. 96 с.  

8. Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф.  Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие.  М. ТЦ Сфера.  
2007.  208 с.  

9. Косарева В.Н. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет. Волгоград: Учитель. 2014. 166 с.  
10. Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. «Живая память России». Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2013. 96 с.  
11. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Методическое пособие. М. ТЦ. Сфера.  

2010. 96 с.  
12. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Новицкая М.Ю. Управление образовательным процессом в ДОУ с этнокультурным 

(русским) компонентом образования. М. Айрисс-пресс. 2006. 240 с.  
13. Микляева Н.В., Виноградова Н.А., Новицкая М.Ю. Мониторинг патриотического воспитания в детском саду  и 

начальной школе. М. Дрофа. 2010. 156 с.  
14. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий.  

Методическое пособие для педагогов. СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015. 152 с.  
15. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой родной дом». Под общ. ред. Т.И. 

Оверчук. М. 2005.  136 с.  
16. Писарева А. Е., Уткина В. В. Живем  в «Ладу»: Патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое пособие. М. ТЦ 

Сфера. 2007.  128 с.  
17. Программа  дошкольного образования и воспитания «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

под ред.   О. Л. Князевой. 2010. 304 с.  
18. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников. 

Методические рекомендации. СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. 320 с.  
19. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Под ред. Л. А. Кондрыкинской. 

М. ТЦ Сфера. 2005.  192 с.  
20. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических 

занятий и сценарии мероприятий, авт.-сост. Е. Ю. Александрова и др.  Волгоград. Учитель. 2007. 203 с.  21. Шорыгина Т.А. 
Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М. ТЦ Сфера. 2013. 80 с.  
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Перечень наглядных пособий  
  

1.Колыбельные песни  
2. Считалки  
3. Заклички  
4. Пословицы и поговорки:  
- о дружбе и друзьях;  
- о гостях и гостеприимстве;  
- о ремеслах и мастерстве;  
- о труде;  
- о доме;  
- о пожилых людях  
5. Русские народные подвижные игры  
6. Наглядное пособие «Русская народная кукла»  
7. Наглядное пособие «Русская матрешка. История и виды»  
8. Наглядное пособие «Хлеб всему голова»  
9. Наглядное пособие «Недаром помнит вся Россия»  
10. Наглядное пособие  «Декоративно-прикладное творчество»  
11. Беседы для детей по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством  
12. Наглядное пособие «Защитники Отечества»  
13. Наглядное пособие «Это было недавно, это было давно» (Бородинское сражение)   
14. Наглядное пособие «Детям о Великой Победе» (репродукции художников)    
15. Физические карты: мира, России, Свердловской области  

  

Наглядная информация для родителей  
1. Масленица (как отмечают по дням)  
2. Рождественские традиции (святки, колядки, крещение)  
3. Что рассказать детям о пасхе (радоница, страстная неделя, вербное воскресенье, традиции пасхи)  
4. История праздника «День народного единства»  
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5. История праздника «День защитника отечества  
6. История праздника «День матери»  
7. Как рассказать детям о Великой Победе  

  

Мультимедийное сопровождение образовательной деятельности  
Презентации  
1. Города – герои  
2. Дети – герои    
3. День матери  
4. История праздника «День матери»  
5. Дымковская слобода  
6. Детям о пасхе  
7. Праздник пасхи  
8. К дню народного единства  
9. Минин и Пожарский  
10. Как жили люди на Руси  
11. Что такое Конституция?  
12. Масленица  
13. Москва  
14. Моя Родина Россия  
15. Моя Родина Россия (природа)  
16. Отражение русских традиций в национальном костюме  
17. По началу в жизни нашей было все не так  
18. Русская  изба  
19. Русская народная кукла  
20. К 23 февраля (рода войск)  
21. Семья и семейные ценности  
22. Знакомство с символикой России  
23. С днем Победы  



149 

 

24. Символы Победы  
25. Уральскому танковому корпусу посвящается  

   Видеоролики  
1.Русская изба  
2. С чего начинается Родина  
3. День Победы  

 

3.4. Примерный режим и распорядок дня  
Примерный  распорядок  дня   в подготовительной к школе группе на 2023-2024 учебный год 

  

Режимные моменты  Время   
Холодный период года 

Утренний прием детей, самостоятельная  деятельность, игры, общение, детский совет  7.15. – 8.20.  

Утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 8.20. – 8.30.  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30. – 8.55.  

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.55. – 9.00.  

Занятия (включая перерывы между занятиями, не менее 10 минут, гимнастику в 
процессе занятия – 2 минуты) 

9.00. – 9.30.  

  9.40. – 10.10.  

 10.20. – 10.50.  

Второй завтрак   10.10. – 10.15. (в 
перерыве между 
деятельностями)  

Подготовка к прогулке, коммуникативная деятельность  
 Прогулка (наблюдения, познавательно-исследовательская  деятельность, 
трудовая деятельность, игровая и двигательная, индивид работа).  
Возвращение с прогулки  

  

 10.50. – 12.15.  
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Подготовка к обеду, обед  12.15. – 12.40.  

Подготовка ко сну, дневной сон (спокойные игры для тех, кто не привык спать)  12.40. – 15.10.  

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры  15.10. – 15.30.  

Подготовка к полднику, полдник  15.30. – 15.45.  

Игры, работа в центрах активности, самостоятельная деятельность детей по выбору, 
чтение художественной  литературы.  

15.45. – 16.15.   

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, постепенный 
уход домой  

16.15. – 17.45.  

Прогулка от детского сада до дома с родителями  с 17.45.  
Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.15 – 8.00. 

Утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 8.10. – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20. – 8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50. – 9.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке,  второй завтрак, возвращение с 
прогулки 

9.00. – 12.00. 

Подготовка к обеду, обед 12.00. – 12.30. 

Подготовка ко сну, сон 12.30. – 15.00. 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00. – 15.25. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25. – 15.50. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая двигательная деятельность, самостоятельная 
деятельность детей. Постепенный уход домой 

15.50. – 17.45. 

Прогулка от детского сада до дома с родителями с 17.45. 
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                                 Расписание организованной  образовательной деятельности на неделю  
                                             в подготовительной к школе группе № 12 «Искорки» 

  

Дни недели  Вид образовательной деятельности  

  

Время проведения  

  

  

Понедельник  

1.Образовательная деятельность  
2. Образовательная деятельность  
3. Музыка  

9.00. – 9.30. 

9.40. – 10.10.  

10.20. – 10.50.  

  

Вторник  

1.Образовательная деятельность  
2. Образовательная деятельность  
3. Физическая культура  

9.00. – 9.30. 

 9.40. – 10.10.  

10.20. – 10.50.  

  

Среда  
1.Образовательная деятельность  
2. Образовательная деятельность  
3. Физическая культура (улица)  

9.00. – 9.30.  

 9.40. – 10.10.  

10.40. – 11.10.  

  

Четверг  
1.Образовательная деятельность  
2. Образовательная деятельность  
3. Физическая культура  

9.00. – 9.30.  

9.40. – 10.10.  

10.20. – 10.50.  

Пятница  

  

1.Образовательная деятельность   
2. Образовательная деятельность   
3. Музыка  

9.00. – 9.30.  

9.40. – 10.10.  

10.20. – 10.50  
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Планирование образовательной деятельности  
  

Примерная тематика проектной  деятельности в подготовительной группе № 12 «Искорки» 

  

Месяц  Темы по неделям  

сентябрь  
  

1-2 неделя  Мир вокруг нас   
3-4 неделя  Что происходит в моем окружении. Как я живу?  

октябрь  1 неделя  Здравствуй осень, в гости просим  
2 неделя  Календарь погоды  
3 неделя  Дорожное движение. Колесо: от телеги до автомобиля  
4 неделя  Моя страна. День народного единства.  Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые  

ноябрь  1 неделя Мой родной город. Что было раньше? (Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда 
были детьми?)  
2 неделя Профессии взрослых  
3 неделя День матери. Чудо-витражи  (Что такое витражи? Как художники делают витражи? Изготовить 
витраж)  
4 неделя ОБЖ (опасные ситуации, пожарная безопасность). Я пережил что-то, связанное с огнем, водой, 
погодой (рассказ собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, 
почему это произошло)  

декабрь  1 неделя  Дружбой надо дорожить. Дорогой добрых дел  
2-3 неделя Времена года. Зима («Зимние забавы для здоровья», технический проект «Уборка снега»)  
4 неделя Новый год. Как самому изготовить или починить елочные украшения   

январь  1 неделя Праздничные дни  
2 неделя Зимнее волшебство («Юный сказочник, юный журналист»)  
3 неделя Опытно-экспериментальная деятельность (по знакомству со звуковыми волнами «Шум»; 
по исследованию силы тяжести «Притяжение»)   
4 неделя Круговорота воды в природе «Три состояния воды»  
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февраль  1-2 неделя Флора и фауна. Фотоохота (просмотр фотоизображений животных и птиц, делать снимки с 
помощью мобильных телефонов и фотоаппаратов (планшетов) в окрестностях детского сада, города)   
3 неделя День защитника Отечества. Родная армия (технические проекты: «Почему летают самолеты», «Почему 
плавают теплоходы») 4 неделя  Масленица  

март  1 неделя Мама – слово дорогое  
2-3 неделя Времена года. Весна  
4 неделя Детский театр  

апрель  1неделя Международный день книги.  Книгоиздательство  
2 неделя Космос  
3 неделя Здоровье («Мое тело»,  «Мы готовим вместе завтрак»)  
4 неделя Народная  культура и традиции  

май  1 неделя День Победы. Я помню, я горжусь  
2 неделя Человек природе друг или враг  
3 неделя Пробуждение природы. Первоцветы  
4неделя  Времена года. Лето  

  

  3.5. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 25 «Малыш» сформирован на основании федерального 
календарного плана воспитательной работы, который является единым для всех дошкольных организаций.  

Все мероприятия плана проводятся с учетом Федеральной программы, особенностей ООП ДО, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания 
дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 
План является единым для ДОО. 
ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям 
воспитания и дополнительного образования детей. 
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Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы в ДОО 

месяц дата мероприятие форма группы ответственные 

Январь 7 Рождество Развлечение Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Январь 27 День снятия блокады 
Ленинграда; День 
освобождения Красной 
армией крупнейшего 
«лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста 

Просмотр презентаций; 
Фотоальбомов 

Тематические беседы 

Чтение художественной 
литературы  

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Февраль 2 День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве 

Просмотр презентаций; 
Фотоальбомов, 
иллюстраций 

Тематические беседы 

Чтение художественной 
литературы, оформление 
выставки рисунков 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Февраль 4 День рождения детской 
поэтессы, писательницы, 
киносценариста, 
радиоведущей Агнии 
Львовны Барто 

Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

Оформление выставки 

Экскурсия в библиотеку 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Воспитатели 

Февраль 8 День российской науки Просмотр презентаций Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 
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Февраль 15 День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Оформление 
тематических 
фотоальбомов, встречи с 
ветеранами локальных 
войн 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Февраль 21 Международный день 
родного языка 

Чтение русских народных 
сказок 

Тематические беседы 

НОД 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Воспитатели 

Февраль 23 День защитника 
Отечества 

Выставки «Мой папа-

защитник» 

Спортивные развлечения 

НОД 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Инструктор по 
физической 

культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Март 8 Международный 
женский день 

Праздник 

Тематические беседы 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Март 13 День рождения писателя 
и поэта, автора слов 
гимнов Российской 
Федерации и СССР 
Сергея Владимировича 
Михалкова 

Просмотр презентации 

Чтение произведений 
автора 

Слушание гимна РФ 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Воспитатели 

Март 18 День воссоединения 
Крыма с Россией 

Праздник «В единстве 
наша сила» 

Тематические беседы 

Старшая, 
подготовительная  

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
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Март 27 Всемирный день театра. Просмотр театров 

Изготовление атрибутов 
для театров 

Чтение сказок 

Тематические беседы 
«Какие бывают театры» 

«Театры России» 

Виртуальные экскурсии 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Воспитатели 

Апрель 1 День смеха Развлечение Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

Апрель 12 День космонавтики Тематические беседы, 
просмотр презентации 

Продуктивная 
деятельность 

выставки 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Воспитатели 

Апрель 22 Всемирный день Земли НОД 

Экологические акции 

Выставка рисунков 
«Земля наш общий дом» 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Апрель 23 День Книги Рассматривание книг, 
мастерская по 
изготовлению «книжек- 

малышек» 

Экскурссии в библиотеку 

Акция «Поможем книге» 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Воспитатели 
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Апрель  30 День пожарной охраны Тематические беседы, 
просмотр презентаций 

Экскурсия в пожарную 
часть 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Май 1 Праздник Весны и Труда Тематические беседы 

Развлечение 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Май 7 День рождения русского 
композитора, педагога, 
дирижёра и 
музыкального критика 
Петра Ильича 
Чайковского 

Просмотр презентаций 

Слушание музыки 

Старшая, 
подготовительная 

 

Май 9 День Победы НОД, выставки, акции, 
праздник «День Победы» 
для ветеранов и 
тружеников тыла 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Май 15 День рождения русского 
художника-живописца и 
архитектора Виктора 
Михайловича Васнецова 

Рассматривание картин, 
тематические беседы, 
оформление выставки 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Май 19 День детских 
общественных 
организаций России 

Просмотр презентаций Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Май 24 День славянской 
письменности и 
культуры 

Просмотр презентаций  
НОД  

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 
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Июнь  1 День защиты детей Праздничные 
мероприятия 

Все группы Воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре, 
музыкальный 
руководитель, 

Июнь 5 День эколога Тематические беседы, 
экологические акции 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Июнь 6 День русского языка Экскурсия в библиотеку, 
выставка, чтение сказок, 
посвященная А.С. 
Пушкину, викторины 

Все группы 
проводят 
мероприятия 
согласно возрасту  

Воспитатели 

Июнь 12 День России Праздничные 
мероприятия,  
рассматривание альбомов, 
виртуальные экскурсии  

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель, 

 

Июнь 22 День памяти и скорби Презентации, 
тематические беседы, 
акция «Свеча памяти» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Июнь 27 День молодежи Викторины, конкурсы, 
развлечения 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре, 
музыкальный 
руководитель 

Июль 8 День семьи, любви и 
верности 

Конкурс рисунков, 
беседы, просмотр 
презентаций 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Июль 30 День Военно-морского 
флота 

Спортивное развлечение Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 
инструктор по 
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физ. культуре 

 

Август 

2 День Воздушно-

десантных войск 

Спортивное развлечение Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре 

Август вторая 
суббота 

День физкультурника Спортивные мероприятия Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре 

Август 22 День Государственного 
флага Российской 
Федерации 

Просмотр презентаций Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Август 23 День разгрома 
советскими войсками 
немецкой армии в битве 
под Курском в 1943 году 

Тематические беседы, 
просмотр презентаций 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Август 27 День российского кино Викторины, 
сюжетно ролевая игра 
«Снимаем кино» 

Просмотр презентаций 
«Кто снимает кино» 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Сентябрь 1 День Знаний Праздничные 
мероприятия 

Все группы  Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

музыкальный 
руководитель 

Сентябрь  8 Международный день 
распространения 
грамотности 

Квест-игра «Сокровища 
деда Грамотея» 

Старшая, 
подготовительная 
группа 

Воспитатели 
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Сентябрь 9 День рождения великого 
русского писателя Льва 
Николаевича Толстого 

Презентация о писателе 

Беседы 

Чтение художественной 
литературы 

Оформление выставки 

Экскурсия в библиотеку 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Сентябрь 21 День рождения поэта и 
писателя Сергея 
Александровича Есенина 

Презентация о поэте 

чтение стихов, 
оформление выставки 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Сентябрь 27 День воспитателя и всех 
дошкольных работников 

Праздничные 
мероприятия 

Все группы Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

Октябрь 1 Международный день 
пожилых людей; 

Мастер класс по 
изготовлению открыток 
ко дню пожилого 
человека  
Фотовыставка «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

чтение худ.произведений 

Средняя,старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Октябрь 4 День защиты животных Акция «Лапа помощи» 

Тематические беседы 

Все группы Воспитатели 

Октябрь 5 День учителя Просмотр презентации 

Беседа о празднике 

Экскурсия в школу 

Старшая, 
подготовительная 
группа 

Воспитатели 

Октябрь Третье 
воскресенье 

День отца в России Спортивный праздник 
«Мой папа самый 
сильный», 
мастер класс с 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 
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привлечением пап «Папа-

мастер на все руки» 

Ноябрь 3 День рождения поэта, 
драматурга Самуила 
Яковлевича Маршака 

Оформление выставки 

Чтение произведений 
автора 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь 4 День народного единства НОД 

Беседа с детьми об 
истории праздника 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь 6 День рождения писателя, 
драматурга Дмитрия 
Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

Оформление выставки 

Чтение произведений 
автора 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь 8 День памяти погибших 
при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России 

Просмотр презентаций 

Тематические беседы 

Старшая 

подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь Последнее 
воскресенье 

День матери в России Праздничные 
мероприятия, 
посвященные дню матери 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

 

Ноябрь 30 День Государственного 
герба Российской 
Федерации 

Беседы «Государственные 
символы России» 

Просмотр презентации 

Старшая 

подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь 3 День неизвестного 
солдата; 
Международный день 
инвалидов 

Тематические беседы 

акции 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 
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Декабрь 5 День добровольца 
(волонтера) в России 

Акции 

Беседы 

Презентации 

Старшая 

подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь 8 Международный день 
художника 

Просмотр презентаций 

Фотовыставки 

Беседы 

Средняя 

старшая 

подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь 9 День Героев Отечества Просмотр презентаций 

Фотовыставки 

Беседы 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь 12 День Конституции 
Российской Федерации 

Просмотр презентаций 

Тематические беседы 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Декабрь 31 Новый год Праздничные 
мероприятия 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 
местного значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 
рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 
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