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1. Общие положения 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда центра развития ребенка - детского сада №  50 (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 (с изменениями на 08 ноября 2022г., приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2022г. № 955)  

- Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 25 ноября 

2022г. № 1028 и на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 сентября 2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

- Приказом Министерства Российской Федерации от 01 декабря 2022г. № 1048 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 03 марта 2023г. по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- Уставом МАДОУ ЦРР д/с № 50 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного образования: 

 1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основе гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования,  ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственными социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 



3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60 % от общего объема Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40 % и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов и представлена Парциальными и авторскими программами. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят Рабочая программа воспитания, примерный режим 

и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы и иные компоненты. 

В Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования; планируемые результаты освоения Программы 

раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное,речевое,художественно-эстетическое,физическоеразвитие). 

В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства 

для использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных  группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель 

программы 

  

           Разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

1.1.2.Задачи 

Программы 

(обязательная 

часть) 

1. обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

2.  приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая 

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

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России;  

3. создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и 

поступков на основе осмысления ценностей; построение (структурирование) содержания образовательной работы на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

4. создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

5. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

6. обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности;  

8. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Задачи 

Программы 

(Часть, 

формируемая 

участниками 

Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- формировать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма, красоты мелодии), 

развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре; 



образовательных 

отношений) 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям; 

- развивать коммуникативные способности. 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л. В. Коломийченко: 

- способствовать формированию понятий о: человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия 

между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с другими 

людьми); истории появления и развития отдельного человека; особенностях поведения детей в зависимости от половых 

различий и пр.; 

- способствовать становлению самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, потребности в проявлении себя как 

представителя определенного пола, стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 

своего и противоположного пола; 

- в зависимости от возраста и уровня развития детей развивать умения и формировать навыки: социальной перцепции, 

восприятием детьми друг друга, как представителей разного пола, проявление доброжелательных, бережных 

взаимоотношений; формирование бесконфликтного поведения в семье, проявление бережного отношения к семейным 

ценностям. 

1.1.3. Принципы и 

подходы 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОО с семьей;  

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы и 

подходы 

 (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой: 

1. Одним из главных принципов работы с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. 

2.Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 



воспитания. 

4.Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историкокультурным календарем. 

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я 

говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», 

«Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение 

создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и 

музыкальный руководитель становятся единым целым. 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое 

отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

Парциальная программа «Дорогою добра» Л. В. Коломийченко. Отбор содержания различных видов социальной 

культуры, приобщение к которым возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен с соответствии со 

следующими принципами: 

1. Научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей развития социальных 

объектов, возможности усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, 

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений. 

2.Доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, 

этнических особенностей личностного развития дошкольников. 

3.Прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его 

использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия. 

4.Последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов 

социальной культуры по темам, блокам и разделам. 

5.Системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как 

системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во 

взаимозависимости. 

6.Интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных 

образовательных областях и его реализацию в разных видах деятельности. 

7.Культруросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко – географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона. 

8.»Диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и исторической последовательности развития 

материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

1.2.Значимые 

характеристики 

Возрастные особенности развития детей 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 



особенностей 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и 

на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 

лет 

у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по  памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычна им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но 

при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 



руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором 

году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях.  

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связь между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В 

процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные 

слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет  

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в  этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небно - язычные (т, д, н), задние небно - 

язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком,  

встречаются крайне редко. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 



самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно».                                                                                                                                                                                                 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) 

в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его.  

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, 

чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно  

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)                                                                                                                                            

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие изменения в его психике касаются              

дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в умственном развитии, которые происходят под её влиянием. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов  

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 



начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам  

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но  

произносят их с большими искажениями. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и понятия об 

окружающем его мире. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один). 

Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки неправильные заключения. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действий т.п. Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 

представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой); 

рассматривание картинок, книг; элементы трудовой деятельности (одевание, уборка игрушек); игры со  строительным 

материалом. Появляются новые виды деятельности: игра, рисование, лепка. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами - заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.                     

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. К концу третьего 

года ребёнок рисует дождик, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, пирамидку, которая состоит из 

палочки и нескольких колечек. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют удовольствие, 

радость и огорчение, страх, смущение, обиды. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

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

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трёх лет.           

Ребёнок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто  

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастная характеристика детей от 3 до 4 лет 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 

15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка.                      

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого года жизни становятся более 

разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и 



лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и  

ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще 

тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их 

бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают 

в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно 

спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги).                                                                                                                       

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на 

колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, 

стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в  

горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, 

между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и 

разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.                  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности.      

В самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, 

бросании и ловле мяча, ползании и лазании.                                                                                                                             

Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они 

поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный  

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши 

начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям 

младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный 

ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование 

двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более 

сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр 

становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий 

животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит  

развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре показатели 

двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также 

индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных).                                                                              

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка,  

расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер.     

Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и 

эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 



усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок 

пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей.    

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых 

играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, 

действия еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы 

заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь 

через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных 

качеств ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. 

Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни.  

Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 

к повторению – любит слушать одни тексты по нескольку раз.                                                                                                         

У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел,  

появляются зачатки произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный 

характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, 

рассматривать, искать, хотя и недолгое время.                                                                                                                            

Возраст 3-4 лет – это возраст формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие 

из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его 

ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и 

общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5- 4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, 

и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от 

предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на 

место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с 

взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-

образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь 

героев сказок, снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории- фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять 

истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). Внимание приобретает все большую 

сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» 

его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 

ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, 

тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 

самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, 

упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок 

копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми 

своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых 

и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов.                                                                         

Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 



поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о 

личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие 

самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного 

отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается – так постепенно формируется 

базовая установка самосознания: «Я – Миша (Маша) хороший (-ая)». Особое внимание при работе с детьми четвертого 

года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать желание что- то 

выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам 

справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту).                                                                                           

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще 

неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель 

деятельности, планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в 14 этом возрасте дошкольников привлекает  

мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 

зарождения важнейшего волевого качества – целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, 

слабее – при планировании и реализации принятой цели.                                                                                               

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – 

умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который 

содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие 

предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные 

и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, 

несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно 

формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: 

появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают 

появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и 

другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) 

шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования 

интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать 

слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены 

предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи.                                                 

Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания 

может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.  



Возрастная характеристика детей от 4 до 5 лет 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические 

функции и процессы. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 

18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. Развитие моторики и становление двигательной 

активности. У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие 

проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений,  

которые становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, 

скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно  

проявляется слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают  

способность регулировать направление полета и силу броска.                                                                                                              

От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных дорожках, езды 

на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На 

пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее 

двигательное воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности, за счет 

хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно 

высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность 

за выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий 

по преодолению трудностей.                                                                                                                                                     

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное 

восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают 

умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. Происходит развертывание разных видов 

детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по  

данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели 

двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, 

функциональных и двигательных возможностей.                                                                                                               

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром 

взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с 

взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения 

ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер ребенок уже способен обсуждать 

события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, 

главный мотив общения – познание окружающего мира и осознание происходящего. Совершенствуется общение со 



сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, 

с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало 

собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. В детской группе появляется 

динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только  осваиваются 

детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно  осваивает социальное 

пространство –применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.                           

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3- 4 лет: действия с предметами отодвигаются на 

второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и  

разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и 

реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики – мужчин. Дети 

подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам – машины и оружие, девочкам – куклы.                                                                       

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он 

способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в  

разновозрастной группе под руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются все 

познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются новообразования возраста и «зреет» 

личность. Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется  

раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение 

или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение в возрасте 

4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается 

долговременная память, и основной ее механизм – связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями. Ощущение и 

восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают дифференцироваться перцептивные и 

эмоциональные процессы. Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного 

развития – совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота зрения и 

цветоразличение.                                                                                                                                                            

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями 

и вычленяет из числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. Однако сенсорные 

эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют в тесной связи с предметом).                         

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм 

детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои 

желания от желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько развитым, что с его помощью 

ребенок может составить в уме простейшую программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации  

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3-4 года, – ребенок приписывает плохие качества в 

эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают 

угрозу с его «Я», активно фантазирует. Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает 

устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально- 

значимых действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная 

сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут проявляться в основном при  



неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается 

подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает 

формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3-х летнем возрасте, он реагирует на 

похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа  

сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, помогает «опредметить» собственные 

качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней 

справился, и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов – тогда формируется 

позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно оценивать 

свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя 

как хорошего или плохого мальчика (девочку). В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества – целеустремленности, 

причем у детей 5-го года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную 

направленность.                                                                                                                                                                          

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества. активный словарь обогащается словами, 

обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным 

(антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова 

(существительные с собирательным значением).                                                                                                                 

Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания – описание, повествование и элементарное 

рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны 

речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для 

развития связной речи. Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к словообразованию. 

Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще 

не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток - колоток, открытка - закрытка и т.п.). Детское словотворчество 

является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей 

пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи 

(согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа множественного 

числа). Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на 

смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они 

нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 



Возрастная характеристика детей от 5 до 6 лет 

Возрастные особенности детей шестого года жизни. На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие 

детей: стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек 

составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей 

координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег 

становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо  

согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в 

высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при 

отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, 

бросания и ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и 

ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от 

земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.                                                                               

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными  

координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к  

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Объем 

двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 

14 500 движений (по шагомеру).                                                                                                                                               

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества с 

взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым 

становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый выступает для 

ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, 

пытается высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым особенно  нуждается в 

уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с 

взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. 

В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на сверстника – 

нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослой оценки 

его поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть, и оно действует). Жалоба – это просьба подтвердить или 

опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения.                                                                           

Доминирующим механизмом социального развития на ряду с эмоциональной идентификацией в этом возрасте является 

нормативная регуляция, зарождается механизм национальной идентификации. Постепенно к 6 годам начинает 

формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать 



не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными 

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат общения 

ребенка со сверстником – это постепенно складывающийся образ самого себя.   

В группе детского сада социальные роли детей – лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои) –становятся более устойчивыми, 

дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и 

общению. Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание воспитателя – один из 

критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В 

игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры 

сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры – дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и 

творчески развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими 

социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

окружающей действительности – фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Ролевое взаимодействие 

содержательно, разнообразны средства, используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать 

развитость речи.                                                                                                                                                                                             

В игровых действиях используются предметы- заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Активное 

развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, 

конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и  

планировать свои действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные 

процессы и формируются новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию.                                                                         

В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально 

насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо 

развиты механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный 

характер, ребенок становится способным рассуждать. Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные 

виды ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, 

развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения происходят в 

умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане 

комнаты. Пока с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 

восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем.           

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом возрасте закладываются основы 

словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. 

Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности принять и 

понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен разложить предмет на эталоны – 

форму, цвет величину. В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные 

предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном 

воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 



проекции –приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом 

мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 

конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость.                                   

Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится более 

устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с 

принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность 

отношений. Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. В  

зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка.                                                                                                      

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. Деятельность ребенка все 

более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия  

мотивов является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно  

вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, – например, сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а 

чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др.              

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также 

при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого 

качества.                                                                                                                                                                            

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое 

внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном 

завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка.                                  

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В  

процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем  

можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки 

родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании 

разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 

собой при составлении связного высказывания. В развитии связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными 

способами цепной и параллельной связи части высказывания. Возрастные особенности детей седьмого года жизни. 



Возрастная характеристика детей от до 7 лет 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все физиологические 

функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 

кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие 

моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности 

мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам.                                                                                             

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование 

моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного  

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им 

свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 

проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных 

условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).                   

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей.  

Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно - личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как 

особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями  

взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает 

осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде 

всего ценностям близких людей. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого.     

Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки  

сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. Сюжетно- 

ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко  

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, 

которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному 



игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 

плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам.                   

В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, 

игра становится символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети начинают планировать 

замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. Память становится произвольной, 

ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По- прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и 

легче включается в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует и  

эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные 

свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и 

времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, 

совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут  

погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает 

выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче.                                                                                                                                                   

К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, 

восприятие художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в 

школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план 

деятельностью, практически значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником. Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы общественного 

поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место  

другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои чувства и эмоции. Развитие 

личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения – ведущими становятся моральные, общественные 

мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один 

мотив становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы – желание действовать как взрослый, 

получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со 

сверстниками. Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в 

общении и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, 

формируются новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 



препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих 

желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к 

обучению в школе.                                                                                                                                                                       

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает довольно 

высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в 

речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов 

предложений – простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни 

овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при использовании 

синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь 

становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно 

осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств 

дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного 

опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого 

общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и 

синтеза, развивается фонематическое восприятие                                                                                                                                

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится 

предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых 

действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. 

1.3.Планируемые 

результаты 

реализации 

Федеральной 

программы 

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

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты  освоения Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

Ссылка на ФОП ДО (п. 15) 

 

Планируемые 

результаты (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Образовательная область «»Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие музыкальных способностей – «Музыка» 

- Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

- Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре 

- Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям. 

- Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в 



повседневной жизни. 

- Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

- Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

Парциальная программа «Дорогою добра»  Л. В. Коломийченко. 

Результат реализации программы – вполне определенный для каждого возрастного этапа уровень социльно – 

коммуникативного развития, достижение которого может быть продиагностировано по показателям когнитивной, 

эмоционально – чувственно и поведенческой сфер. Показатели социально – коммуникативного развития представлены в 

соответствии с программой по каждому возрастному периоду: 

- в когнитивной сфере – знания программы, представленные в разном качестве (первоначальные, дифференцированные, 

обобщенные представления – понятия); 

- эмоционально – чувственной сфере – интерес к изучаемому материалу, общению с людьми разного возраста, пола, 

национальности, эмпатийные переживания; 

- поведенческой сфере – конкретные способы взаимодействия с другими людьми , умения отражать имеющиеся 

представления в разных видах деятельности. 

Рекомендации по проведению педагогической диагностики и уровни социально – коммуникативного развития по 

каждому возрасту отражены в парциальной программе «Дорогою добра» (Источник: Коломийченко Л. В. Дорогою 

добра: Концепция и программа социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015) 

1.4.Педагогическая 

диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

        Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных 

умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

           Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. 

          Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена 

следующими требованиями ФГОС ДО: 

1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах дошкольного детства; 

2. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

3. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 



следующих образовательных задач: 

      1.  Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

      2. Оптимизации работы с группой детей. 

      Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 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 тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

        Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются 

возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

      Наблюдая за поведением ребенка, 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 может являться карта развития ребенка. Педагог может составить ее 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных 

наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 

его потребностей. 

       Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины 

поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 



действительности и другое. 

     Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребенка 

(рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

    Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

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

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. ФОП ДО (п. 16 – 16. 10, стр. 17 – 20) 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей при реализации 

ОП ДО: Н. В. Верещагина «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

 

2.1.1.Соци

ально-

коммуник

ативное 

развитие 

  

  

  

  

Обязател

ь 

ная часть 

ООП ДО 

(не менее 

60%) 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖА 

НИЕ 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

От 2 лет 

до 3 лет 

в области формирования основ безопасного 

поведения: 
1) Формировать у детей самостоятельность и 

ответственность за свое поведение. 

2) Научить детей выполнять основные правила 

безопасного поведения: предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасности, при необходимости 

– действовать. 

3) Выработать у дошкольников нормы поведения, 

уверенность в себе. 

4) Развивать навыки свободного общения с 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания. 

5) Формировать первичные ценностные 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

  в сфере социальных отношений: 

1) поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей в период адаптации к ДОО; 

2) развивать игровой опыт ребёнка, помогая 

детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности; 

3) поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия; 

4) формировать элементарные представления о 

людях (взрослые, дети), их внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, грусть), о семье 

и ДОО; 

5) формировать первичные представления 

ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 

(законных представителях) и близких членах семьи. 

  

 ФОП ДО 

п.18.3.2. 

 стр. 23-24 

Полынова В.К., Дмитренко З.С., 

Подопригорова С.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2019 

 

1.  



От 3 лет 

до 4 лет 

  в сфере социальных отношений: 

1) развивать эмоциональную отзывчивость, 

способность откликаться на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, различать и понимать 

отдельные эмоциональные проявления, учить 

правильно их называть; 

2) обогащать представления детей о действиях, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о 

членах семьи, близком окружении; 

3) поддерживать в установлении положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии; 

4) оказывать помощь в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

5) приучать детей к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в ДОО; 

в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 
1) обогащать представления детей о малой 

родине и поддерживать их отражения в различных 

видах деятельности; 

  в сфере трудового воспитания: 

1) развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в 

семье, формировать представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

2) воспитывать бережное отношение к предметам 

и игрушкам как результатам труда взрослых; 

3)  приобщать детей к самообслуживанию 

(одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную 

самооценку; 

 в области формирования основ безопасного 

поведения: 

1) развивать интерес к правилам безопасного 

поведения; 

2) обогащать представления о правилах 

 ФОП ДО  

п.18.4.2. 

стр. 24-27 

1) Полынова В.К., Дмитренко З.С., 

Подопригорова С.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2019 

2) Гарнышева Т.П.. ОБЖ для 

дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. ФГОС". 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2020 

 
 



безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, 

исключая практическое использование электронных 

средств обучения. 

От 4 лет 

до 5 лет 

       в сфере социальных отношений: 

1) формировать положительную самооценку, 

уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности;  

2) развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, слабым и нуждающимся в 

помощи, воспитывать сопереживание героям 

литературных и анимационных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям; 

3)  развивать позитивное отношение и чувство 

принадлежности детей к семье, уважение к 

родителям (законным представителям), педагогам и 

окружающим людям; 

4)  воспитывать доброжелательное отношение 

ко взрослым и детям; 

5)  воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила поведения, быть вежливыми в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

6) развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности; 

 

в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

1) воспитывать уважительное отношение к 

Родине, символам страны, памятным датам; 

2) воспитывать гордость за достижения страны в 

области спорта, науки, искусства и других областях; 

3) развивать интерес детей к основным 

достопримечательностями населенного пункта, в 

котором они живут. 

 

  в сфере трудового воспитания: 

1) формировать представления об отдельных 

 ФОП ДО 

п.18.5.2. 

 стр. 28-31 

1) Полынова В.К., Дмитренко З.С., 

Подопригорова С.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. ДЕТСВО-

ПРЕСС, 2019 

2) Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 



профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; 

2) воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях; 

3) вовлекать в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда; 

4) развивать самостоятельность и уверенность в 

самообслуживании, желании 

5) включаться в повседневные трудовые дела в 

ДОО и семье; 

 

в области формирования основ безопасного 

поведения: 

1) обогащать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

2) знакомить детей с простейшими способами 

безопасного поведения в опасных ситуациях; 

3) формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

4) формировать представления о правилах 

безопасного использования электронных гаджетов, в 

том числе мобильных устройств, планшетов и 

прочее, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

От 5 лет 

до 6 лет 

        в сфере социальных отношений: 

1) обогащать представления детей о формах 

поведения и действиях в различных ситуациях в 

семье и ДОО; 

2) содействовать пониманию детьми собственных 

и чужих эмоциональных состояний и переживаний, 

овладению способами эмпатийного поведения в ответ 

на разнообразные эмоциональные проявления 

сверстников и взрослых; 

3)  поддерживать интерес детей к отношениям и 

событиям в коллективе, согласованию действий 

между собой и заинтересованности в общем 

результате совместной деятельности; 

 ФОП ДО 

п.18.6.2. 

 стр. 33-36 

1) Князева О. Л.. Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие". СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

2) Полынова В.К., Дмитренко З.С., 

Подопригорова С.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 



4) обеспечивать умение детей вырабатывать и 

принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения 

принятых правил; 

5) расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе; 

 в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

1) воспитывать уважительное отношение к 

Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их 

культурному наследию; 

2)  знакомить детей с содержанием 

государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, 

уважение и гордость за поступки героев Отечества, 

достижения страны; 

3)  поддерживать детскую любознательность по 

отношению к родному краю, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах и произведениях искусства, явлениях 

природы; 

     в сфере трудового воспитания: 

1) формировать представления о профессиях и 

трудовых процессах; 

2) воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых, к результатам их труда; 

3)  развивать самостоятельность и инициативу в 

трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе; 

    в области формирования безопасного 

поведения: 
1)  формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах 

безопасного поведения;  

1)  о правилах безопасности дорожного движения 

3) Гарнышева Т.П.. ОБЖ для 

дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. ФГОС" 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

4) Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 

5) Мосалова Л.Л. «Я и мир». 
 Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. ФГОС. СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2020г. 

6) Горбатенко О.Ф. Комплексные 

занятия с детьми 4 – 7 лет. Учитель. 

2020г. 

 



в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

2) формировать осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям; 

3) знакомить с основными правилами 

пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных 

средств обучения индивидуального использования. 

От 6 лет 

до 7 лет 

      в сфере социальных отношений: 

1) поддерживать положительную самооценку 

ребёнка, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

2) обогащать опыт применения разнообразных 

способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой 

активности; 

3) обогащать эмоциональный опыт ребёнка, 

развивать способность ребёнка распознавать свои 

переживания и эмоции окружающих, осуществлять 

выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях и обосновывать свои намерения и 

ценностные ориентации; 

4) развивать способность ребёнка понимать и 

учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; 

разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

5) воспитывать привычки культурного поведения 

и общения с людьми, основ этикета, правил 

поведения в общественных местах; 

в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

1)  воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

2)  расширять представления детей о 

государственных праздниках и поддерживать интерес 

 ФОП ДО 

п.18.7.2. 

 стр. 37-41 

1.Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 192 с. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир 

2.Князева О. Л.. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое 

пособие". СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

3.А.Я.Чебан, Л.Л.Бурлакова. 

Знакомим дошкольников с народной 

культурой.- М.: ТЦ СФЕРА, 2011. 

4.Горбатенко О.Ф. Комплексные 

занятия с детьми 4 – 7 лет. Учитель. 

2020г. 

5.Полынова В.К., Дмитренко З.С., 

Подопригорова С.П. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

6.Прасолова Ю.А., Прасолова К.А. 

Финансова грамотность в мудрости 

народной. Книжка раскраска для детей 

старшего дошкольного возраста. 

(методические материалы 



детей к событиям, происходящим в стране, развивать 

чувство гордости за достижения страны в области 

спорта, науки и искусства, служения и верности 

интересам страны; 

3)  знакомить с целями и доступными практиками 

волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте; 

4)  развивать интерес детей к населенному 

пункту, в котором живет, переживание чувства 

удивления, восхищения достопримечательностями, 

событиями прошлого и настоящего;  

5)  поощрять активное участие в праздновании 

событий, связанных с его местом проживания; 

     в сфере трудового воспитания: 

1) развивать ценностное отношение к труду 

взрослых; 

2) формировать представления о труде как 

ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий; 

3) формировать элементы финансовой 

грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей (законных представителей), 

ограниченности материальных ресурсов; 

4) развивать интерес и самостоятельность в 

разных видах доступного труда, умения включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками; 

5) поддерживать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде; 

6) воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи; 

     в области формирования безопасного 

поведения: 
1) формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; 

2) о правилах безопасности дорожного движения 

https://clck.ru/34B6tt, книжка-раскраска 

https://clck.ru/34B6w2); 

7. Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. ФГОС. СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2020г 
 

https://clck.ru/34B6tt
https://clck.ru/34B6w2


в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

3) воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в 

сети Интернет. 

2.1.2.Позн

авательно

е 

развитие 

Обязател

ь 

ная часть 

ОП 

(60%) 

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

От 2 лет 

до 3 лет 

1) развивать разные виды восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в 

процессе решения познавательных практических 

задач; 

3) совершенствовать обследовательские 

действия: выделение цвета, формы, величины как 

особых признаков предметов, поощрять сравнение 

предметов между собой по этим признакам и 

количеству, использовать один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие 

представления о геометрических фигурах, величине 

и количестве предметов на основе чувственного 

познания; 

5) развивать первоначальные представления о 

себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям 

ближайшего окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном 

пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально 

откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

  

ФОП ДО,  

п. 19.3.2., 

стр. 45-47 

Литвинова О. Э.  Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование 

образовательной деятельности. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

 



7) организовывать взаимодействие и знакомить 

с животными и растениями ближайшего окружения, 

их названиями, строением и отличительными 

особенностями, некоторыми объектами неживой 

природы; 

8) развивать способность наблюдать за 

явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

От 3 лет 

до 4 лет 

1) формировать представления детей о 

сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного 

попарного сравнения предметов по форме, величине 

и количеству, определяя их соотношение между 

собой; 

3)  помогать осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

4) обогащать представления ребёнка о себе, 

окружающих людях, эмоционально-положительного 

отношения к членам семьи, к другим взрослым и 

сверстникам; 

5) конкретизировать представления детей об 

объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и 

6) традициях, накапливать эмоциональный опыт 

участия в праздниках; 

7) расширять представления детей о 

многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных 

отличительных признаках, неживой природе, 

явлениях природы и деятельности человека в природе 

в разные 

8) сезоны года, знакомить с правилами поведения 

по отношению к живым объекта природы. 

ФОП ДО,  

п. 19.4.2., 

стр. 47-49 

1) Кондратьева Н.Н. Программа 

экологического воспитания «Мы» – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

2) Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

3) Коротовских Л.Н. «Планы-

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

От 4 лет 

до 5 лет 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать 

целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с 

ФОП ДО,  

п. 19.5.2., 

стр. 49-51 

1) А.М.Федотова. Познаем 

окружающий мир играя. - М.: ТЦ 

СФЕРА, 2011. 



опорой на разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в 

самостоятельной и совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические 

представления о количестве, числе, форме, величине 

предметов, пространственных и временных 

отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих 

возможностях в познавательной деятельности с 

родителями (законными представителями) и членам 

семьи; продолжать развивать представления детей о 

труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой 

родине, населенном пункте, в котором живут, его 

достопримечательностях, поддерживать интерес к 

стране; 

6) знакомить с традициями и праздниками, 

принимать участие в подготовке к праздникам, 

эмоционально откликаться на участие в них; 

7) расширять представления о многообразии 

объектов живой природы, их особенностях, питании, 

месте обитания, жизненных проявлениях и 

потребностях; 

8) обучать сравнению и группировке объектов 

живой природы на основе признаков, знакомить с 

объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, явлениями 

природы и деятельностью человека в разные сезоны, 

воспитывать эмоционально-положительное 

отношение ко всем живым существам, желание их 

беречь и заботиться. 

2) Кондратьева Н.Н. Программа 

экологического воспитания «Мы» – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

3) Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

4) Коротовских Л.Н. «Планы-

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

 

 

От 5 лет 

до 6 лет 

1) развивать интерес детей к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых 

средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования; 

ФОП ДО,  

п. 19.6.2., 

стр. 52-54 

1) Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 



3) развивать способность использовать 

математические знания и аналитические способы для 

познания математической стороны окружающего 

мира: опосредованное сравнение объектов с 

помощью заместителей (условной меры), 

4) сравнение по разным основаниям, счет, 

упорядочивание, классификация, сериация и тому 

подобное); совершенствовать ориентировку в 

пространстве и времени; 

5) развивать способы взаимодействия с членами 

семьи и людьми ближайшего окружения в 

познавательной деятельности, расширять 

самостоятельные действия различной 

направленности, закреплять позитивный опыт в 

самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности; 

6) расширять представления о многообразии 

объектов живой природы, их особенностях, среде 

обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их 

потребностях;  

7) продолжать учить группировать объекты 

живой природы; 

8)  продолжать учить детей использовать приемы 

экспериментирования для познания объектов живой и 

неживой природы и их свойств и качеств; 

9) продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе, и деятельностью человека в 

разные сезоны, воспитывать положительное 

отношение ко всем живым существам, желание их 

беречь и заботиться. 

2) Кондратьева Н.Н. Программа 

экологического воспитания «Мы» – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

3) Костюченко М.П. Окружающий 

мир. Интегрированные занятия с детьми 

4-7 лет. – М.: «Учитель».2020 

4) Горбатенко О.Ф.Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет– М.: 

«Учитель».2019 

5) Павлова О.В. Познание 

предметного мира. – М.: «Учитель».2019 

6) Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

7) Королева П.А. Познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

8) Мартынова Е.А. Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет". 

Тематическое планирование.   – М.: 

«Учитель».2019 

9) Михайлова З.А.«Математика от 

трех до семи» - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2006 

10) Коротовских Л.Н. «Планы-

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

 

От 6 лет 

до 7 лет 

1) расширять самостоятельность, поощрять 

творчество детей в познавательно-исследовательской 

ФОП ДО,  

п. 19.7.2., 

1) Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 



деятельности, избирательность познавательных 

интересов; 

2) развивать умения детей включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты 

познания; 

3) обогащать пространственные и временные 

представления, поощрять использование счета, 

вычислений, измерения, логических операций для 

познания и преобразования предметов окружающего 

мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые 

цифровые средства для познания окружающего мира, 

соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о 

способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, 

развивать чувство собственной компетентности в 

решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-

исторических событиях малой родины и Отечества, 

развивать интерес к достопримечательностям родной 

страны, её традициям и праздникам; воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к ним; 

7) формировать представления детей о 

многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о 

богатстве природного мира в разных регионах России 

и на планете, о некоторых способах приспособления 

животных и растений к среде обитания, их 

потребностях, образе жизни живой природы и 

человека в разные сезоны года, закреплять умения 

классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о 

неживой природе и её свойствах, их использовании 

человеком, явлениях природы, воспитывать бережное 

и заботливое отношения к ней, формировать 

представления о профессиях, связанных с природой и 

стр. 54-56 Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

2) Костюченко М.П. Окружающий 

мир. Интегрированные занятия с детьми 

4-7 лет. – М.: «Учитель».2020 

3) Федотова А.М. Познаем 

окружающий мир, играя. Сюжетно-

дидактические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

4) Горбатенко О.Ф.Комплексные 

занятия с детьми 4-7 лет – М.: 

«Учитель».2019 

5) Павлова О.В. Познание 

предметного мира. – М.: «Учитель».2019 

6) Алябьева Е.А."Сказки о 

предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром 

детей 5-7 лет"– М.: ТЦ Сфера, 2016. 

7) Коротовских Л.Н. «Планы-

конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

8) Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в подготовительной группе. 

Практическое пособие для 

воспитателей.– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9) Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

10) Королева П.А. Познавательно-

исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. – СПб.: ООО 



её защитой. «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

11) Мартынова Е.А. Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет". 

Тематическое планирование.   – М.: 

«Учитель».2019 

2.1.3. 

Речевое 

развитие 

Обязател

ьная часть 

ОП 

(60%) 

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

От 2 лет 

до 3 лет 

формирование словаря: 
1) развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Формировать у детей умение по словесному 

указанию педагога находить предметы, различать их 

местоположение, имитировать действия людей и 

движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, 

наречиями и формировать умение использовать 

данные слова в речи; 

звуковая культура речи: 

1) упражнять детей в правильном произношении 

гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

отельных слов. Формировать правильное 

произношение звукоподражательных слов в разном 

темпе, с разной силой голоса; 

грамматический строй речи: 

1) формировать у детей умение согласовывать 

существительные и местоимения  с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов; 

2)  связная речь: 

3) продолжать развивать у детей умения 

понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

4) рассказывать об окружающем в 2-4 

предложениях; 

 

интерес к художественной литературе: 

1) формировать у детей умение воспринимать 

небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с 

 ФОП ДО, 

п. 20.3.2. 

 стр. 61-62 

 

  

1) Литвинова О.Э. «Речевое 

развитие детей раннего возраста. 2-3 

года».- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016 

г. 

2) Ушакова О.С. «Давай дружить. 

Речевые игры и упражнения для детей 

3-5 лет». — М.:  «ЦВЕТНОЙ МИР», 

2018 г. 

3) О.Э.Литвинова «Восприятие 

художественной литературы. 

Конспекты занятий» - СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2016 г. 

4) Примерный перечень 

художественной литературы ФОП ДО, 

стр. 197 -198 



наглядным сопровождением (и без него); 

2) побуждать договаривать и произносить 

четверостишия уже известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения 

персонажей;  

3) поощрять отклик на ритм и мелодичность 

стихотворений, потешек; 

4) формировать умение в процессе чтения 

произведения повторять звуковые жесты; 

5) развивать умение произносить 

звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, 

ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанных произведений;  

6) побуждать рассматривать книги и 

иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

7) развивать восприятие вопросительных и 

восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

От 3 лет 

до 4 лет 

     формирование словаря: 

1) обогащение словаря: закреплять у детей 

умение различать и называть части предметов, 

качества предметов, сходные по назначению 

предметы, понимать обобщающие слова;  

2) активизация словаря: активизировать в речи 

слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения; 

      звуковая культура речи: 

1)  продолжать закреплять у детей умение внятно 

произносить в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных; 

2)  вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; отчетливо 

произносить слова и короткие фразы; 

     грамматический строй речи: 

1) продолжать формировать у детей умения 

согласовывать слова в роде, числе, падеже;  

2) употреблять существительные с предлогами, 

 ФОП ДО, 

п. 20.4.2. 

 стр. 64-65 

 

1) Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет», М.: ТЦ «СФЕРА» 2016 

г. 

2) Ушакова О.С. «Давай дружить. 

Речевые игры и упражнения для детей 

3-5 лет». — М.:  «ЦВЕТНОЙ МИР», 

2018 г. 

3) Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ СФЕРА, 2011 г. 

 

 

 

4) В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

«Хрестоматия для дошкольников» изд. 

АСТ 1996 г. 

5) Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников: Кн. Для 



использовать в речи имена существительные в  форме 

единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; 

существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; 

3)  составлять предложения с однородными 

членами. Закреплять у детей умения образовывать 

повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, 

знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у 

детей умение пользоваться в речи разными способами 

словообразования; 

     связная речь: 
1) продолжать закреплять у детей умение 

отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в 

общение со взрослыми и детьми, пользоваться 

простыми формулами речевого этикета; 

2) воспитывать умение повторять за педагогом 

рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по 

содержанию картины, побуждать участвовать в 

драматизации отрывков из знакомых сказок;  

3) подводить детей к пересказыванию 

литературных произведений, формировать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 

рассказа сначала по вопросам педагога, а затем 

совместно с ним; 

подготовка детей к обучению грамоте: 

1) формировать умение вслушиваться в звучание 

слова, знакомить детей с терминами «слово», «звук» в 

практическом плане; 

     интерес к художественной литературе: 

1) обогащать опыт восприятия жанров фольклора 

(потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и 

художественной литературы (небольшие авторские 

сказки, рассказы, стихотворения); 

2)  формировать навык совместного слушания 

выразительного чтения и рассказывания (с наглядным 

сопровождением и без него); 

воспитателей детского сада и 

родителей/ Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015 г. 

6) Примерный перечень 

художественной литературы ФОП ДО, 

стр. 198 -199 

 



3) способствовать восприятию и пониманию 

содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, 

рассказах);  

4)  формировать умение внятно, не спеша 

произносить небольшие потешки и стихотворения, 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 

и прибауток в играх-драматизациях, повторять за 

педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, пальчиковых игр; 

5) поддерживать общение детей друг с другом и с 

педагогом в процессе совместного рассматривания 

книжек-картинок, иллюстраций;  

6) поддерживать положительные эмоциональные 

проявления (улыбки, смех, жесты) детей в процессе 

совместного слушания художественных 

произведений. 

От 4 лет 

до 5 лет 
     развитие словаря:  

1) обогащение словаря: вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии, 

глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета, 

время суток, характеризовать состояние и настроение 

людей;  

2) активизация словаря: закреплять у детей 

умения использовать в речи существительные, 

обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, 

наиболее употребительные глаголы, наречия и 

предлоги; употреблять существительные с 

обобщающим значением; 

     звуковая культура речи: 

1) закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков,отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

2) Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. 

3) Проводить работу по развитию 

 ФОП ДО, 

п. 20.5.2. 

 стр. 67-69 

 

1) Ушакова О.С. «Развитие речи 

детей 3-5 лет», М.: ТЦ «СФЕРА» 2016 

г. 

2) Румянцева Е.А. «Развитие 

связной речи детей. Образовательные 

ситуации и занятия». СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2016 г. 

3) Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ СФЕРА, 2011 г. 

4) Придумай слово: Речевые игры и 

упражнения для дошкольников: Кн. 

Для воспитателей детского сада и 

родителей/ Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2015 г. 

5) Примерный перечень 

художественной литературы ФОП ДО, 

стр. 200 -202 

 

 

 



фонематического слуха: учить различать на слух и 

называть слова с определенным звуком.  

4) Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

       грамматический строй речи:  

1) продолжать формировать у детей умение 

правильно согласовывать слова в предложении. 

Совершенствовать умения: правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять 

эти существительные в именительном и родительном 

падежах; 

2) правильно использовать форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных;  

3) употреблять формы повелительного 

наклонения глаголов; использовать простые 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

4) правильно понимать и употреблять предлоги с 

пространственным значением (в, под, между, около);  

5) правильно образовывать названия предметов 

посуды; 

     связная речь: 

1)  продолжать совершенствовать диалогическую 

речь детей. Закреплять у детей умение поддерживать 

беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, взаимоотношений с 

окружающими, правильно по форме и содержанию 

отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей 

рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях;  

2) пересказывать небольшие сказки и рассказы, 

знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по 

образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной картины. 

3)  Воспитывать культуру общения: 

формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе. Использовать формулы 

речевого этикета при ответе по телефону, при 

 

  



вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при 

встрече гостей.  

4) Развивать коммуникативно-речевые умения у 

детей (умение вступить, поддержать и завершить 

общение); 

подготовка детей к обучению грамоте:  
1)  продолжать знакомить с терминами «слово», 

«звук» практически, учить понимать и употреблять 

эти слова при выполнении упражнений, в речевых 

играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из 

звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове 

произносятся в определенной последовательности, 

могут быть разные по длительности звучания 

(короткие и длинные). 

2)  Формировать умения различать на слух 

твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов), определять и изолированно произносить 

первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком;выделять голосом звук в слове: произносить 

заданный звук протяжно, громче, четче, чем он 

произносится обычно, называть изолированно; 

     интерес к художественной литературе:  
1)  обогащать опыт восприятия жанров 

фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной 

литературы (авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); знать основные особенности жанров 

литературных произведений;  

2)  развивать способность воспринимать 

содержание и форму художественных произведений 

(устанавливать причинно-следственные связи в 

повествовании, понимать главные характеристики 

героев; привлекать внимание детей к ритму 

поэтической речи, образным характеристикам 

предметов и явлений);  

3) развивать художественно-речевые и 

исполнительские умения (выразительное чтение 

наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

4)  выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; 



5)  пересказ небольших рассказов и сказок); 

6)   воспитывать ценностное отношение к книге, 

уважение  к творчеству писателей и иллюстраторов. 

От 5 лет 

до 6 лет 
       формирование словаря: 

1) обогащение словаря: вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии 

(каменщик, тракторист, швея); названия техники 

(экскаватор, комбайн); прилагательные, 

обозначающие признаки предметов, наречия, 

характеризующие отношение людей к труду 

(старательно, бережно), глаголы, характеризующие 

трудовую деятельность людей. Упражнять детей в 

умении подбирать слова со сходными значениями 

(синонимы) и противоположными значениями 

(антонимы);  

2) активизация словаря: закреплять у детей 

умение правильно, точно по смыслу употреблять в 

речи существительные,прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, использовать существительные с 

обобщающим значением (строитель, хлебороб); 

       звуковая культура речи:  

1)  закреплять правильное, отчетливое 

произношение всех звуков родного языка; умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто 

смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); 

2)  определять место звука в слове. Продолжать 

развивать фонематический слух. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи; 

       грамматический строй речи: 

1) совершенствовать умение детей согласовывать 

в предложении существительные с числительными, 

существительные с прилагательным, образовывать 

множественное число существительных, 

обозначающих детенышей животных. Развивать 

умения пользоваться несклоняемыми 

существительными (метро);  

2) образовывать по образцу однокоренные слова 

(кот-котенок-котище), образовывать существительные 

с увеличительными, уменьшительными, 

ФОП ДО, 

п. 20.6.2. 

стр. 71-72 
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7) Примерный перечень 

художественной литературы ФОП ДО, 
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ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в 

значении слов;  

3) познакомить с разными способами образования 

слов. Продолжать совершенствовать у детей умение 

составлять по образцу простые и сложные 

предложения;  

4) при инсценировках пользоваться прямой и 

косвенной речью; 

       связная речь: 

1) совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи: закреплять умения 

поддерживать непринужденную беседу, задавать 

вопросы, правильно отвечать на вопросы педагога и 

детей; 

2)  объединять в распространенном ответе 

реплики других детей, отвечать на один и тот же 

вопрос по-разному (кратко и распространенно).  

3) закреплять умение участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не перебивать его, 

не отвлекаться.  

4) поощрять разговоры детей по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных фильмов. 

5) продолжать формировать у детей умение 

использовать разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без напоминания; 

6) формировать культуру общения: называть 

взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг 

друга ласковыми именами, во время разговора не 

опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. Развивать 

коммуникативно-речевые умения, умение связно, 

последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие литературные произведения (сказки, 

рассказы) без помощи вопросов педагога, 

выразительно передавая диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей, формировать умение 

самостоятельно составлять по плану и образцу 

небольшие рассказы о предмете, по картине, набору 

картинок, составлять письма (педагогу, другу); 

7)  составлять рассказы из опыта, передавая 



хорошо знакомые события. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого 

характера по теме, предложенной педагогом; 

      подготовка детей к обучению грамоте: 

1) формировать у детей умение производить 

анализ слов различной звуковой структуры, выделять 

словесное ударение и определять его место в 

структуре слова, качественно характеризовать 

выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук), правильно употреблять 

соответствующие термины.  

2) Познакомить детей со словесным составом 

предложения и звуковым составом слова; 

       интерес к художественной литературе: 

1)  обогащать опыт восприятия жанров фольклора 

(потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных, 

волшебные сказки) и художественной литературы 

(небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

2)  развивать интерес к произведениям 

познавательного характера; 

3)  формировать положительное эмоциональное 

отношение к «чтению с продолжением» (сказка-

повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

4)  формировать избирательное отношение к 

известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать 

инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторное);  

5)  формировать представления о некоторых 

жанровых, композиционных, языковых особенностях 

произведений: поговорка, загадка, считалка, 

скороговорка, народная сказка, рассказ, 

стихотворение; 

6)  углублять восприятие содержания и формы 

произведений (оценка характера персонажа с опорой 

на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие 

средства раскрытия образа; ритм в поэтическом 

тексте; рассматривание иллюстраций разных 



художников к одному и тому же произведению);  

7) совершенствовать художественно-речевые и 

исполнительские умения (выразительное чтение 

наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное чтение по ролям в инсценировках; 

пересказ близко к тексту); 

8) развивать образность речи и словесное 

творчество (умения выделять из текста образные 

единицы, понимать их значение; составлять короткие 

рассказы по потешке, прибаутке). 

От 6 лет 

до 7 лет 

     формирование словаря: 

1) обогащение словаря: расширять запас слов, 

обозначающих название предметов, действий, 

признаков;  

2) закреплять у детей умения использовать в речи 

синонимы, существительные с обобщающими 

значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова; 

3) активизация словаря: совершенствовать 

умение использовать разные части речи точно по 

смыслу; 

    звуковая культура речи: 

1) совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка.  
2) Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией.  
3) Совершенствовать фонематический слух: 

называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове (в начале, в середине, в конце). 
4) Развивать интонационную сторону речи 

(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

       грамматический строй речи: 

1) закреплять умение согласовывать 

существительные с числительными, существительные 

с прилагательными, образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, сравнительную и превосходную степени 

 ФОП ДО, 

п. 20.7.2. 
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художественной литературы ФОП ДО, 

стр. 204 -206 

 



имен прилагательных. Совершенствовать умение 

детей образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных 

видов; 

      связная речь: 

1)  совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Закреплять умение 

отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать 

культуру речевого общения. 

2) Продолжать развивать коммуникативно-

речевые умения. Продолжать учить детей 

самостоятельно, выразительно, последовательно, без 

повторов передавать содержание литературного 

текста, использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения. 

3)  Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок.  

4) Продолжать учить детей составлять небольшие 

рассказы из личного опыта, творческие рассказы без 

наглядного материала.  

5) Закреплять умение составлять рассказы и 

небольшие сказки.  

6) Формировать умения строить разные типы 

высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные типы связей между предложениями и 

между частями высказывания; 

  подготовка детей к обучению грамоте: 

1) упражнять в составлении предложений из 2-4 

слов, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности. Формировать у 

детей умение делить слова на слоги, составлять слова 

из слогов, делить на слоги трехсложные слова с 

открытыми слогами; знакомить детей с буквами; 

читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 

слов. 

     интерес к художественной литературе: 

1) формировать отношение детей к книге как 

эстетическому объекту, поддерживать 



положительные эмоциональные проявления детей 

(радость, удовольствие при слушании произведений);  

2) развивать интерес к изданиям познавательного 

и энциклопедического характера;  

3) знакомить с разнообразными по жанру и 

тематике художественными произведениями; 

4) формировать положительное эмоциональное 

отношение к «чтению с продолжением» (сказка-

повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

5) формировать представления о жанровых, 

композиционных и языковых особенностях жанров 

литературы: литературная сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, былина;  

6) 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);  

7) поддерживать избирательные интересы детей к 

произведениям определенного жанра и тематики;  

8) развивать образность речи и словесное 

творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение 

текстов сказочного и реалистического характера, 

создание рифмованных строк). 

2.1.4. 

Художес 

твенно-

эстетичес 

кое 

развитие 

Обязател

ь 

ная часть 

ОП (60%) 
 

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИ

Е 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

От 2 

месяцев до 

1 года 

от 2-3 до 5-6 месяцев: 
1) развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера;  
2) формировать навык сосредоточиваться на 

пении взрослых и звучании музыкальных 

инструментов; 

от 5-6 до 9-10 месяцев: 
1) приобщать детей к слушанию вокальной и 

ФОП ДО, 
п.21.1.2. 
стр. 76 

 
 
 
 
 

1. Программа развития 

музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш» В.А.Петрова; М: 

Центр «Гармония», 1998 
2. Методическое пособие по 

музыкальному воспитанию детей 

младенческого и раннего возраста В.А. 

Петрова; М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 



инструментальной музыки;  
2) формировать слуховое внимание, способность 

прислушиваться к музыке, слушать её; 

от 9-10 месяцев до 1 года: 
1)  способствовать возникновению у детей 

чувства удовольствия при восприятии вокальной и 

инструментальной музыки; 
2) поддерживать запоминания элементарных 

движений, связанных с музыкой. 

ФОП ДО, 
п.21.1.2. 

стр. 76-77  

 
 
 

ФОП ДО, 
п.21.1.2. 
стр. 7 

2001 
3. Сборник библиотека «Ладушки» 

, «Ясельки», планирование и репертуар 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD) авторы-

составители: И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева;   С-Пб.: ООО «Невская 

нота», 2010 
4. Сборник «Ладушки». авторы-

составители: И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева;   СПб.: ООО «Невская 

нота», 2017 
5. Примерный перечень 

музыкальных произведений  
     ФОП ДО, п.33.2.1. стр. 205. 



От 1 года 

до 2 лет 

от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

1) формировать у детей эмоциональный отклик 

на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные 

произведения; 

2) создавать у детей радостное настроение при 

пении, движениях и игровых действиях под музыку; 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
1) развивать у детей способность слушать 

художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

2) обеспечивать возможности наблюдать за 

процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес; 

3) поощрять у детей желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами, предоставляя 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями; 

4)  развивать у детей умение прислушиваться к 

словам песен и воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации; 

5) развивать у детей умение выполнять под 

музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

ФОП ДО, 

п.21.2.2. 

стр. 77-78 

 

 

 

 

 

ФОП ДО, 

п.21.2.2. 

стр.78 

 

 

 

 

 

 

1. Сборник «Ладушки». авторы-

составители: И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева;   СПб.: ООО «Невская 

нота», 2017 

2. Программа развития 

музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш» В.А.Петрова; М: 

Центр «Гармония», 1998 

3. Методическое пособие по 

музыкальному воспитанию детей 

младенческого и раннего возраста В.А. 

Петрова; М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 

2001 

4. Сборник библиотека «Ладушки» 

, «Ясельки», планирование и репертуар 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD) авторы-

составители: И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева;   С-Пб.: ООО «Невская 

нота», 2010 

5. Сборник «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный 

руководитель И.А. Лыкова; 

6. Примерный перечень 

художественной литературы  ФОП ДО, 

п.33.1.1. стр. 195-196; 

7. Примерный перечень 

музыкальных произведений ФОП ДО, 

п.33.2.2.; п.33.2.3. стр. 205-206 

От 2 лет 

до 3 лет 
     приобщение к искусству: 
1) развивать у детей художественное восприятие 

(смотреть, слушать и испытывать радость) в процессе 

ознакомления с произведениями музыкального, 

изобразительного искусства, природой; 

2) интерес, внимание, любознательность, 

стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества 

предметов и явлений окружающей действительности; 

3) развивать отзывчивость на доступное 

ФОП ДО, 

п.21.3.2.1. 

стр. 80 

 

 

 

 

 

 

 

1) Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз», 2010. 

2) Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки. Ясельки. Планирование 

репертуара музыкальных занятий с 

аудиоприложением. – СПб.: ООО 

«Невская нота», 2017. 



понимание произведений искусства, интерес к музыке 

(в процессе прослушивания классической и народной 

музыки), изобразительному искусству (в процессе 

рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, 

рисунков, изделии декоративно-прикладного 

искусства); 

4) познакомить детей с народными игрушками 

(дымковской, богородской, матрешкой и другими); 

5) поддерживать интерес к малым формам 

фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

6) поддерживать стремление детей выражать свои 

чувства и впечатления на основе эмоционально 

содержательного восприятия доступных для 

понимания произведений искусства или наблюдений 

за природными явлениями; 

   изобразительная деятельность: 
1) воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

2) развивать положительные эмоции на 

предложение нарисовать, слепить; 

3) научить правильно держать карандаш, кисть; 

4) развивать сенсорные основы изобразительной 

деятельности: восприятие предмета разной формы, 

цвета (начиная с контрастных цветов); 

5) включать движение рук по предмету при 

знакомстве с его формой; 

6) познакомить со свойствами глины, пластилина, 

пластической массы; 

7) развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества 

предметов в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений 

искусства; 

 конструктивная деятельность: 

1) знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на 

плоскости; 

2) развивать интерес к конструктивной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОП ДО, 

п.21.3.2.2. 

стр.80-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФОП ДО, 

 п.21.3.2.3. 

стр. 81-82 

 

 

 

3) Примерный перечень 

художественной литературы. ФОП ДО, 

п.33.1.2. стр. 196-197; 

4) Примерный перечень 

музыкальных произведений ФОП ДО, 

п.33.2.4. стр. 206-207; 

5) Примерный перечень 

произведений изобразительного 

искусства. ФОП ДО, п.33.3.1. стр. 214. 

 



деятельности, поддерживать желание детей строить 

самостоятельно; 

3) музыкальная деятельность: 

4) воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

5) приобщать к восприятию музыки, соблюдая 

первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и 

эмоционально на него реагировать; 

 театрализованная деятельность: 

1) пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор); 

2) побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм); 

3) способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

4) развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

5) способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев; 

6) создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

  культурно-досуговая деятельность: 
1) создавать эмоционально-положительный 

климат в группе и ДОО, обеспечение у детей чувства 

комфортности, уюта и защищенности; формировать 

умение самостоятельной работы детей с 

художественными материалами; 

2) привлекать детей к посильному участию в 

играх, театрализованных представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках; 

 

 

ФОП ДО, 

п.21.3.2.5. 
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ФОП ДО, 
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3) развивать умение следить за действиями 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них; 

4) формировать навык перевоплощения детей в 

образы сказочных героев. 

5) приобщать детей к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства, воспитывать 

патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в 

процессе ознакомления с различными видами 

искусства; 

 

 

от 4 лет 

до 5 лет 

   изобразительная деятельность: 

1) продолжать развивать интерес детей и 

положительный отклик к различным видам 

изобразительной деятельности; 

2) продолжать у детей развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие 

пособности; 

3) развивать у детей художественное восприятие, 

умение последовательно внимательно рассматривать 

произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

4) продолжать формировать у детей умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук; 

5) обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и другое) как 

основе развития творчества; 

6) формировать у детей умение выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации; 

7) продолжать формировать у детей умение 

создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации; 

8) закреплять у детей умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

 

ФОП ДО, 

п.21.5.2.2.  
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1) Швайко Г.С., "Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. Средняя группа. Программа, 

конспекты", - ВЛАДОС, 2008г. 

2) Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 

2015. 

3) Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки. Ясельки. Планирование 

репертуара музыкальных занятий с 

аудиоприложением. – СПб.: ООО 

«Невская нота», 2017. 

4) Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома»; 

5) Плакаты: «Гжель. Изделия.», 

«Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный пластилин»; 



наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь; 

9) приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 

10) поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало 

в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности; 

11) развивать художественно-творческие 

способности у детей в различных видах 

изобразительной деятельности; 

12) создавать условия для самостоятельного 

художественного творчества детей; 

13) воспитывать у детей желание проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей; 

 конструктивная деятельность: 
1) продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); использовать их с 

учётом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); 

2) формировать умение у детей сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного 

материала; 

3) обучать конструированию из бумаги; 

4) приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала; 

 музыкальная деятельность: 
1) продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

2) обогащать музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры; 

3) воспитывать слушательскую культуру детей; 

4) развивать музыкальность детей; 

5) воспитывать интерес и любовь к 
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«Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись»; Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты»; 

6) Примерный перечень 

художественной литературы. ФОП ДО, 

п.33.1.4. стр. 198-200; 

7) Примерный перечень 

музыкальных произведений ФОП ДО, 

п.33.2.6. стр. 209-210; 

8) Примерный перечень 

произведений изобразительного 

искусства. ФОП ДО, п 33.3.3. стр. 214. 



высокохудожественной музыке; 

6) продолжать формировать умение у детей 

различать средства выразительности в музыке, 

различать звуки по высоте; 

7) поддерживать у детей интерес к пению; 

8) способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх, драматизациях, 

инсценировании; 

9) способствовать освоению детьми приемов 

игры на детских музыкальных инструментах; 

10) поощрять желание детей самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

 театрализованная деятельность: 
1) продолжать развивать интерес детей к 

театрализованной деятельности; 

2) формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

3) учить элементам художественно-образных 

выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика); 

4) активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

5) познакомить детей с различными видами 

театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и другое); 

6) формировать у детей простейшие образно-

выразительные умения, имитировать характерные 

движения сказочных животных; 

7) развивать эстетический вкус, воспитывать 

чувство прекрасного, побуждать нравственно-

эстетические и эмоциональные переживания; 

8) побуждать интерес творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со сверстниками. 

  культурно-досуговая деятельность: 

1) развивать умение организовывать свободное 

время с пользой; 

2) поощрять желание заниматься интересной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОП ДО, 
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ФОП ДО, 

п.21.5.2.6 стр.98 



самостоятельной деятельностью, отмечать красоту 

окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, 

шелест деревьев и прочее) и передавать это в 

различных видах деятельности (изобразительной, 

словесной, музыкальной); 

3) развивать интерес к развлечениям, 

знакомящим с культурой и традициями народов 

страны; 

4) осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание, приобщать к художественной культуре, 

эстетико-эмоциональному творчеству; 

5) приобщать к праздничной культуре, развивать 

желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных); 

6) формировать чувства причастности к 

событиям, происходящим в стране; 

7) развивать индивидуальные творческие 

способности и художественные наклонности ребёнка; 

8) вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; 

9) формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 

От 5 лет 

до 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  приобщение к искусству: 
1) продолжать развивать эстетическое 

восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение 

наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей 

действительности, природе; 

2) развивать эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений; 

3) формировать духовно-нравственные качества, 

в процессе ознакомления с различными видами 

искусства духовно-нравственного содержания; 

4) формировать бережное отношение к 

произведениям искусства; 

ФОП ДО, 

 п.21.6.2.1. 

стр. 102 - 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Швайко Г.С., "Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. Старшая группа. Программа, 

конспекты", - ВЛАДОС, 2008г. 

2) Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки. Старшая группа. 

Планирование репертуара музыкальных 

занятий с аудиоприложением. – СПб.: 

ООО «Невская нота», 2017. 

3) Литвинова О.Э. 

«Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста»,  — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4) Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. - М.: Изд. Дом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям); 

6) развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную и музыкальную 

деятельность; 

7) продолжать развивать у детей стремление к 

познанию культурных традиций своего народа через 

творческую деятельность; 

8) продолжать формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография); 

9) продолжать знакомить детей с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой; 

10) расширять представления детей о народном 

искусстве, музыкальном фольклоре, художественных 

промыслах; развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках; 

11) продолжать формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов 

художественной деятельности; 

12) уметь называть вид художественной 

деятельности, профессию и людей, которые работают 

в том или ином виде искусства; 

13) поддерживать личностные проявления детей в 

процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество; 

14) организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка; 

15)  

 изобразительная деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОП ДО, 

п.21.6.2.2. 

стр. 103 - 107 

 

«Цветной мир», 2015. 

5) Маханева М.Д. Занятия по 

театрализованной деятельности в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

6) Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — 

народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома»; 

7) Плакаты: «Гжель. Изделия.», 

«Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись»; Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты»; 

8) Примерный перечень 

художественной литературы. ФОП ДО, 

п.33.1.5. стр. 200-203; 

9) Примерный перечень 

музыкальных произведений ФОП ДО, 

п.33.2.7. стр. 210-212. 

10) Примерный перечень 

произведений изобразительного 

искусства. ФОП ДО, п.33.3.4. стр. 214. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности; 

2) развивать художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

3) обогащать у детей сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; 

4) закреплять у детей знания об основных формах 

предметов и объектов природы; 

5) развивать у детей эстетическое восприятие, 

желание созерцать красоту окружающего мира; 

6) в процессе восприятия предметов и явлений 

развивать у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение; 

7) формировать умение у детей передавать в 

изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга; 

8) совершенствовать у детей изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности; 

9) развивать у детей чувство формы, цвета, 

пропорций; 

10) поддерживать у детей стремление 

самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения; 

11) обогащать содержание изобразительной 

деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей; 

12) инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

ДОО, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, группа на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые 

праздники, средства связи в их атрибутном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, 

герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов); 

13) продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городецкая 

роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская 

роспись), расширять представления о народных 

игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, 

матрешка, бирюльки); 

14) развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное); 

15) поощрять детей воплощать в художественной 

форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

16) формировать у детей умение организовывать 

свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок; 

 конструктивная деятельность: 
1) продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции; 

2) поощрять у детей самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие; 

 музыкальная деятельность: 

1) продолжать формировать у детей эстетическое 

восприятие музыки, умение различать жанры 

музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

2) развивать у детей музыкальную память, умение 

различать на слух звуки по высоте, музыкальные 

инструменты; формировать у детей музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать 

представления о жизни и творчестве композиторов; 

3) продолжать развивать у детей интерес и 

любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 

4) продолжать развивать у детей музыкальные 
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способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; 

5) развивать у детей умение творческой 

интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

6) способствовать дальнейшему развитию у детей 

навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей; 

7) развивать у детей умение сотрудничества в 

коллективной музыкальной деятельности; 

   театрализованная деятельность: 

1) знакомить детей с различными видами 

театрального искусства (кукольный театр, балет, 

опера и прочее); 

2) знакомить детей с театральной терминологией 

(акт, актер, антракт, кулисы и так далее);  

3) развивать интерес к сценическому искусству; 

4) создавать атмосферу творческого выбора и 

инициативы для каждого ребёнка; 

5) развивать личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

6) воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками; 

7) развивать навыки действий с воображаемыми 

предметами; 

8) способствовать развитию навыков передачи 

образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее); 

9) создавать условия для показа результатов 

творческой деятельности, поддерживать инициативу 

изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов; 

 культурно-досуговая деятельность: 

1) развивать желание организовывать свободное 

время с интересом и пользой. Формировать основы 

досуговой культуры во время игр, творчества, 

прогулки и прочее; 

2) создавать условия для проявления культурных 
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потребностей и интересов, а также их использования 

в организации своего досуга; 

3) формировать понятия праздничный и будний 

день, понимать их различия; знакомить с историей 

возникновения праздников, воспитывать бережное 

4) отношение к народным праздничным 

традициям и обычаям; 

5) развивать интерес к участию в праздничных 

программах и вызывать желание принимать участие в 

подготовке помещений к ним (украшение флажками, 

гирляндами, цветами и прочее); 

6) формировать внимание и отзывчивость к 

окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, 

готовить подарки и прочее); 

7) воспитывать интерес к народной культуре, 

продолжать знакомить с традициями народов страны; 

воспитывать интерес и желание участвовать в 

народных праздниках и развлечениях; 

8) поддерживать интерес к участию в творческих 

объединениях дополнительного образования в ДОО и 

вне её. 

     приобщение к искусству: 

1) продолжать развивать у детей интерес к 

искусству, эстетический вкус; 

2) формировать у детей предпочтения в области 

музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

3) воспитывать уважительное отношение и 

чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

4) закреплять знания детей о видах искусства 

(изобразительное, декоративно- прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); 

5) формировать у детей духовно-нравственные 

качества и чувства сопричастности к культурному 

наследию, традициям своего народа в процессе 

ознакомления с различными видами и жанрами 

искусства; 
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6) формировать чувство патриотизма и 

гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, 

изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

7) формировать гуманное отношение к людям и 

окружающей природе; 

8) формировать духовно-нравственное отношение 

и чувство сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

9) закреплять у детей знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей; 

10) помогать детям различать народное и 

профессиональное искусство; 

11) формировать у детей основы художественной 

культуры; 

12) расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, музыке, театре; 

13) расширять знания детей о творчестве 

известных художников и композиторов; 

14) расширять знания детей о творческой 

деятельности, её особенностях; 

15) называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства; 

16) организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)); 



От 6 лет 

до 7 лет 

 
 

     изобразительная деятельность: 

1) формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности; 

2) развивать художественный вкус, творческое 

воображение, наблюдательность и любознательность; 

3) обогащать у детей сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету; 

4) продолжать развивать у детей образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; 

аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребёнком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей; 

5) показывать детям, чем отличаются одни 

произведения искусства от других как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства 

они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

6) формировать у детей эстетическое отношение 

к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-

творческой  деятельности; 

7) воспитывать самостоятельность; активно и 

творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства; 

8) создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными 

материалами; 

9) поощрять стремление детей сделать свое 

произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

10) поощрять стремление детей делать 

самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно 
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1) Швайко Г.С., "Занятия по 

изобразительной деятельности в детском 

саду. Подготовительная группа. 

Программа, конспекты", - ВЛАДОС, 

2008г. 

2) Каплунова И., Новоскольцева И. 

Ладушки. Старшая группа. 

Планирование репертуара музыкальных 

занятий с аудиоприложением. – СПб.: 

ООО «Невская нота», 2017. 

3) Литвинова О.Э. 

«Конструирование в подготовительной к 

школе группе»,  — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

4) Лыкова И.А. Конструирование в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое пособие. - 

М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2015. 

5) Маханева М.Д. Занятия по 

театрализованной деятельности в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

6) Достопримечательности России. 

Серия: Уроки для самых маленьких. 

Издательство: Проф-пресс, 2018 г. ; 

7) Примерный перечень 

художественной литературы. ФОП ДО, 

п.33.1.6. стр. 203-205; 

8) Примерный перечень 

музыкальных произведений ФОП ДО, 

п.33.2.8. стр. 212-214; 

9) Примерный перечень 

произведений изобразительного 

искусства. ФОП ДО, п.33.3.5. стр. 214-

215.  



относиться к продуктам его труда; 

11) продолжать учить детей рисовать с натуры; 

развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их 

12) форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию; 

13) развивать художественно-творческие 

способности детей в изобразительной деятельности; 

14) продолжать развивать у детей коллективное 

творчество; 

15) воспитывать у детей стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину; 

16) формировать у детей умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа; 

17) организовывать участие детей в создании 

индивидуальных творческих работ и тематических 

композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах); 

    конструктивная деятельность: 

1) формировать умение у детей видеть 

конструкцию объекта и анализировать её основные 

части, их функциональное назначение; 

2) закреплять у детей навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу; 

3) развивать у детей интерес к конструктивной 

деятельности; 

4) знакомить детей с различными видами 

конструкторов; 

5) знакомить детей с профессиями дизайнера, 

конструктора, архитектора, строителя и прочее; 

6) развивать у детей художественно-творческие 

способности и самостоятельную творческую 
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конструктивную деятельность детей; 

    музыкальная деятельность: 
1) воспитывать гражданско-патриотические 

чувства через изучение Государственного гимна 

Российской Федерации; 

2) продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать музыкально-эстетический 

вкус; 

3) развивать детское музыкально-художественное 

творчество, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

4) развивать у детей музыкальные способности: 

поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память; 

5) продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

6) формирование у детей основы художественно-

эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного 

отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

7) совершенствовать у детей звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух; 

способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса; 

8) развивать у детей навык движения под музыку; 

9) обучать детей игре на детских музыкальных 

инструментах; 

10) знакомить детей с элементарными 

музыкальными понятиями; 

11) формировать у детей умение использовать 

полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

     театрализованная деятельность: 

1) продолжать приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство с историей театра, его 

жанрами, устройством и профессиями; 

2) продолжать знакомить детей с разными видами 

театрализованной деятельности; 
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3) развивать у детей умение создавать по 

предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов 

(бумага, ткань, бросового материала и прочее); 

4) продолжать развивать у детей умение 

передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-

образной речи; 

5) продолжать развивать навыки кукловождения 

в различных театральных системах (перчаточными, 

тростевыми, марионеткам и так далее); 

6) формировать умение согласовывать свои 

действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

7) поощрять желание разыгрывать в творческих 

театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных 

произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение 

новых персонажей, действий; 

8) поощрять способность творчески передавать 

образ в играх драматизациях, спектаклях; 

     культурно-досуговая деятельность: 

1) продолжать формировать интерес к полезной 

деятельности в свободное время (отдых, творчество, 

самообразование); 

2) развивать желание участвовать в подготовке и 

участию в развлечениях, соблюдай культуру общения 

(доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

3) расширять представления о праздничной 

культуре народов России, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в 

праздничных мероприятиях (календарных, 

государственных, народных); 

4) воспитывать уважительное отношение к своей 

стране в ходе предпраздничной подготовки; 

5) формировать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной досуговой деятельности; 

6) поощрять желание детей посещать 

объединения дополнительного образования 
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различной направленности (танцевальный кружок, 

хор, изостудия и прочее). 

2.1.5. 

Физическ

ое 

развитие 

Обязател

ьная часть 

ООП ДО 

(не менее 

60%) 

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ    МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



От 2 лет 

до 3 лет 

1) обогащать двигательный опыт детей, помогая 

осваивать упражнения основной гимнастики: 

основные движения (бросание, катание, ловля, 

ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающие и музыкально-ритмические 

упражнения; 

2) развивать психофизические качества, 

равновесие и ориентировку в пространстве; 

3) поддерживать у детей желание играть в 

подвижные игры вместе с педагогом в небольших 

подгруппах; 

4) формировать интерес и положительное 

отношение к выполнению физических упражнений, 

совместным двигательным действиям; 

5) укреплять здоровье детей средствами 

физического воспитания, формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

приобщая к здоровому образу жизни. 

ФОП ДО 

п.22.3.2. 

 стр. 124-126 

1. Егоров Б. Б. Оздоровительно-

воспитательная технология «Здоровый 

дошкольник» / Б. Б. Егоров ; художник 

С. А. Виноградова. – Москва ; Самара : 

ООО «Научно-технический центр», 

2020. 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр для детей раннего 

возраста: 2-3 года. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. - 48с. 

3. Волошина Л.Н., Курилова Т.В., 

Физическое развитие детей третьего 

года жизни. ЦВЕТНОЙ МИР, 2019 

4. Федорова С. Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий с детьми 

2—3 лет. Вторая группа раннего 

возраста. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

5. Физическое развитие детей 2-7 

лет: развернутое планирование/ авт.-

сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова. - Волгоград: Учитель, 

2012. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 

лет - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 - 64 стр. 

От 3 лет 

до 4 лет 

1) обогащать двигательный опыт детей, 

используя упражнения основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-

ФОП ДО 

п.22.4.2. 

 стр.127-130 

1. Егоров Б. Б. Оздоровительно-

воспитательная технология «Здоровый 

дошкольник» / Б. Б. Егоров ; художник 

С. А. Виноградова. – Москва ; Самара : 



ритмические упражнения), спортивные упражнения, 

подвижные игры, помогая согласовывать свои 

действия с действиями других детей, соблюдать 

правила в игре; 

2) развивать психофизические качества, 

ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на 

сигнал; 

3) формировать интерес и положительное 

отношение к занятиям физической культурой и 

активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

4) укреплять здоровье детей средствами 

физического воспитания, создавать условия для 

формирования правильной осанки, способствовать 

усвоению правил безопасного поведения в 

двигательной деятельности; 

5) закреплять культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания, формируя полезные 

привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

ООО «Научно-технический центр», 

2020. 

2. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под ред. А.А. 

Чеменевой. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

3. Воронова Е.К. Программа 

обучения детей плаванию в детском 

саду. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 3-4 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-112с. 

5.  Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021   

6. С.Ю. Федорова Гимнастика 

после сна. Упражнения для детей 3-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

7. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

- 168 с. 

От 4 лет 

до 5 лет 

1) обогащать двигательный опыт детей, 

способствуя техничному выполнению упражнений 

основной гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, общеразвивающие, в том числе 

музыкально-ритмические упражнения), создавать 

условия для освоения спортивных упражнений, 

подвижных игр; 

2) формировать психофизические качества (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость), 

развивать координацию, меткость, ориентировку в 

пространстве; 

3) воспитывать волевые качества, 

ФОП ДО 

п.22.5.2 

 стр. 131-134 

1. Егоров Б. Б. Оздоровительно-

воспитательная технология «Здоровый 

дошкольник» / Б. Б. Егоров ; художник 

С. А. Виноградова. – Москва ; Самара : 

ООО «Научно-технический центр», 

2020. 

2. Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. 

Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие. — М.: Л ИНКА-

ПРЕСС, 2000.  

3. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. 



самостоятельность, стремление соблюдать правила в 

подвижных играх, проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

4) продолжать формировать интерес и 

положительное отношение к физической культуре и 

активному отдыху, формировать первичные 

представления об отдельных видах спорта; 

5) укреплять здоровье ребёнка, опорно-

двигательный аппарат, формировать правильную 

осанку, повышать иммунитет средствами 

физического воспитания; 

6) формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье, воспитывать полезные 

привычки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под ред. А.А. 

Чеменевой. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

4. Воронова Е.К. Программа 

обучения детей плаванию в детском 

саду. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-160с. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022   

7. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

- 168 с. 

8. С.Ю. Федорова Гимнастика 

после сна. Упражнения для детей 3-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

От 5 лет 

до 6 лет 

1) обогащать двигательный опыт, создавать 

условия для оптимальной двигательной деятельности, 

развивая умения осознанно, технично, точно, активно 

выполнять упражнения основной гимнастики, 

осваивать спортивные упражнения, элементы 

спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

2) развивать психофизические качества, 

координацию, мелкую моторику ориентировку в 

пространстве, равновесие, точность и меткость, 

воспитывать самоконтроль и самостоятельность, 

проявлять творчество при выполнении движений и в 

подвижных играх, соблюдать правила в подвижной 

игре, взаимодействовать в команде; 

3) воспитывать патриотические чувства и 

нравственно-волевые качества в подвижных и 

ФОП ДО 

п.22.6.2. 

 стр. 135-140 

«Детство» под  ред.  Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Л.Д.Глазырина «Физическая культура 

– дошкольникам» 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми» 

Под ред. С.О. Филипповой. Спутник 

руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения.  

Е.Н. Вареник. Физкультурно-

оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет.  

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. 

Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Пособие для 



спортивных играх, формах активного отдыха; 

4) продолжать развивать интерес к физической 

культуре, формировать представления о разных видах 

спорта и достижениях российских спортсменов; 

5) укреплять здоровье ребёнка, формировать 

правильную осанку, укреплять опорно-двигательный 

аппарат, повышать иммунитет средствами 

физического воспитания; 

6) расширять представления о здоровье и его 

ценности, факторах на него влияющих, 

оздоровительном воздействии физических 

упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

7) воспитывать бережное и заботливое 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих, осознанно соблюдать правила 

здорового образа жизни и безопасности в 

двигательной деятельности и во время туристских 

прогулок и экскурсий. 

педагогов дошкольных  учреждений 

Громова С.П. Здоровый дошкольник.  

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления.  

В.А. Шишкина. Какая физкультура 

нужна дошкольнику 

 

 

От 6 лет 

до 7 лет 

1) обогащать двигательный опыт детей с 

помощью упражнений основной гимнастики, 

развивать умения технично, точно, осознанно, 

рационально и 

2) выразительно выполнять физические 

упражнения, осваивать туристские навыки; 

3) развивать психофизические качества, 

точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, 

самостоятельность, творчество; 

4) поощрять соблюдение правил в подвижной 

игре, проявление инициативы и самостоятельности 

при её организации, партнерское взаимодействие в 

команде; 

5) воспитывать патриотизм, нравственно-волевые 

качества и гражданскую идентичность в двигательной 

деятельности и различных формах активного отдыха; 

6) формировать осознанную потребность в 

двигательной деятельности, поддерживать интерес к 

физической культуре и спортивным достижениям 

России, расширять представления о разных видах 

ФОП ДО 

п.22.7.2. 

стр. 141-147 

1. Егоров Б. Б. Оздоровительно-

воспитательная технология «Здоровый 

дошкольник» / Б. Б. Егоров ; художник 

С. А. Виноградова. – Москва ; Самара : 

ООО «Научно-технический центр», 

2020. 

2. Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. 

Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-

методическое пособие. — М.: Л ИНКА-

ПРЕСС, 2000. 

3. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. 

Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста. Учебно-

методическое пособие/ Под ред. А.А. 

Чеменевой. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

4. Воронова Е.К. Программа 

обучения детей плаванию в детском 

саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 



спорта; 

7) сохранять и укреплять здоровье детей 

средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него 

влияющих, средствах его укрепления, туризме, как 

форме активного отдыха, физической культуре и 

спорте, спортивных событиях и достижениях, 

правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности и при проведении туристских прогулок 

и экскурсий; 

8) воспитывать бережное, заботливое отношение 

к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, оказывать помощь и поддержку 

другим людям. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020-160с. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. Комплексы 

упражнений. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022   

7. Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

- 168 с. 

8. С.Ю. Федорова Гимнастика 

после сна. Упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022, 

72 стр. 

 

 2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы 

    

Формы 

  

Методы 

  

Средства 

От 2 

месяцев до 

1 года 

 непосредственное эмоциональное 

общение со взрослым; 

 двигательная деятельность 

(пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-

двигательные игры); 

 предметно-манипулятивная 

деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 

 речевая (слушание и понимание речи 

взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

 элементарная музыкальная деятельность 

(слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры); 

Для достижения задач 

воспитания в ходе реализации 

Программы: 

1) Методы организации 

опыта поведения и 

деятельности (приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы); 

2) осознания детьми опыта 

поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил 

поведения, чтение 

художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение 

Средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 технические. 

Средства для развития следующих видов 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое);  

 предметной (образные и 

дидактические игрушки, реальные предметы 

и другое); 

 

От 1 года до 

3 лет 
 предметная деятельность (орудийно-

предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 

 



 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и другие); 

 ситуативно-деловое общение со 

взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные 

движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и 

 сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, 

слушание и понимание стихов, активная речь); 

 изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные 

трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и 

другое); 

 музыкальная деятельность (слушание 

музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

3) мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы). 

Традиционные методы: 

1. словесные,  

2. наглядные,  

3. практические. 

Методы, в основу которых 

положен характер 

познавательной деятельности 

детей: 

1) при использовании 

информационно-рецептивного 

метода предъявляется 

информация, организуются 

действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино - и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение); 

2) репродуктивный метод 

предполагает создание условий 

для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного 

изложения представляет собой 

 игровой (игры, игрушки, игровое 

оборудование и другое);  

 коммуникативной деятельности 

(дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования 

и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

 чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и 

другое). 

 

образовательной деятельности 

Средства для развития следующих видов 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование, 

сделанное своими руками);  

 предметной (мини-музеи 

«Пуговицы», «Добро пожаловать», «Кукол», 

«Ложки»); 

- игровой (атрибуты для игр-инсценировок, 

игр-драматизаций, праздников, досугов, 

развлечений выполненные совместно 

воспитателем-ребенком-родителями);  

- коммуникативной деятельности 

(экспонаты в мини-музеях, посвященных 

От 3 лет до 

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, внеситуативно- деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи 

взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование; 

 изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по 

 



образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные 

виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении 

эвристического метода 

(частично-поискового) 

проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях); 

5) исследовательский метод 

включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 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. 

 

особенностям Калининградской области); 

 - познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (опорные карты для 

опытно-исследовательской деятельности, 

развивающие игры, в т.ч. игры Воскобовича,  

палочки Кюзенера); 

 чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения о 

Калининградской области, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (тематический огород на 

подоконнике); 

 продуктивной (материалы для 

нетрадиционных техник продуктивной 

деятельности); 

 музыкальной (видео-ролики). 

 

 

 

 

2.3.Особенности ОД разных видов и культурных практик 

ОД, осуществляемая  в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

ОД, осуществляемая  в ходе режимных 

процессов 

Самостоятельную 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации ОП 



 Взрослый организует 

(занятия, мастерские, ОД в 

центрах активности); 

  

  

  

Взрослый помогает 

(обогащенные игры в 

центрах активности); 

  

  

Взрослый создает 

условия для 

самореализации 

(проектная деятельность); 

  

  

  

Взрослый участвует в 

процессе наравне с детьми 

(событийная деятельность, 

образовательное событие) 

  

 

– ОД, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

– наблюдения — в уголке природы, за 

деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

– индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

– создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

–  беседы и разговоры с детьми по их 

интересам;  

– рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

–  индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных 

областей; — двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

– работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья. 

– ОД, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

– подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

– наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

– экспериментирование с объектами неживой 

– Самостоятельны

е игры: сюжетно-

ролевые, режиссерские 

и театрализованные 

игры;  

– развивающие и 

логические игры;  

– музыкальные 

игры и импровизации;  

– речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и слогами; — 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке; — 

самостоятельная 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность по выбору 

детей;  

– самостоятельные 

опыты и эксперименты 

и др. 

–  Игры, занятия  в 

центрах детской 

активности 

–  

Самостоятельная 

двигательная 

активность, подвижные 

игры, ритмические и 

танцевальные 

движения.  

  

  

 

– Персональное общение с 

родителями. Взаимное 

информирование о ребенке и 

разумное использование 

полученной информации 

педагогами и родителями в интересах 

детей. 

– Вовлечение родителей в 

образовательный процесс (участие в 

мероприятиях, образовательном 

процессе, организационных вопросах). 

–  Обеспечение единства 

воспитательных подходов в детском 

саду и дома. 

–  Обеспечение открытости 

дошкольного образования, свободный 

доступ родителей в пространство 

детского сада. 

–  Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей: 

 Педагогический мониторинг. 

 Педагогическая поддержка. 

 Педагогическое образование 

родителей. 

 Совместная деятельность 

педагогов и родителей. 

 

 



природы; 

–  сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным материалом); — 

элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

– свободное общение воспитателя с детьми. 

2.4.Культурные практики 

Виды Детская инициатива Значение 

Игровая творческая инициатива Включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление. 

Продуктивная инициатива целеполагания  Включенность в разные виды 

продуктивной деятельности,   

требующих усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи. 

Познавательно-

исследовательская 

познавательная инициатива  Включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 

родовидовые  отношения. 

 

Коммуникативная коммуникативная инициатива  Включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи. 

Чтение художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других культурных практик (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности) 

  

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 



Формы  самостоятельной 

инициативной  деятельности 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования рукотворного мира и 

живой природы. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

Условия для поддержки 

детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог должен 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 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 стремление 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;  

 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. 

 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; 

Способы и приемы поддержки Поддержка детской инициативы осуществляется всеми участниками образовательного процесса: 

воспитателями, специалистами, родителями и иными сотрудниками детского сада и реализуется с 

помощью следующих способов и приемов:  



 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 ее минимизации: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

 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 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 ребенка, 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 пр. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

От 3 лет до 4 лет 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

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

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 



 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

От 4 лет до 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»), 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

От 5 лет до 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 



своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельно-творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

От 6 лет до 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

2.6. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  обучающихся 

Цели 1. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

потенциала семьи. 



Задачи 1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства РФ, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей законных представителей в образовательный процесс. 

Принцип

ы 1)  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; 

2)  открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребенка в ДОО и семье; 

3)  взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): 

при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4)  индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5)  возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 

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

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Направлен

ия 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в 

отношении охраны и развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов проведения анализа; согласование воспитательных 

задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 



методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование 

об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

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

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка 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 др. 

Формы, 

методы, 

приемы, 

способы 

взаимодей

ствия с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

1) Диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

2) Просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, 

круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки; журналы и газеты, издаваемые ДОО, педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные сети в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью: фотографии, выставки детских работ, совместных рабо родителей (законных представителей) и детей; досуговая форма 

_ совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ 

– определение ООП обучающихся, в том числе 

с трудностями освоения Федеральной программы 

и социализации в ДОО; своевременное 

выявление обучающихся с трудностями 

социальной адаптации, обусловленными 

различными причинами;  

– осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК или 

ППК;  

– КРР с обучающимися с ОВЗ и 

детьми ‒ инвалидами согласно 

нозологическим группам 

– КРР с ЧБД 

– КРР с одаренными 

обучающимися 

 

– КРР с билингвальными 

обучающимися 

– КРР с обучающимися, 

имеющими девиации развития и 

поведения  

  

ФОП ДО, п.28. стр.167-170 

 

 

ФОП ДО, п.28.5. стр.170 

ФОП ДО, п.28.6.; п.28.6.1.; п.28.6.2. стр.170-171 

ФОП ДО, п.28.7.; п. 28.7.1. стр.171 

 

 

ФОП ДО, п.28.8.; п.28.8.1.; п.28.8.2. стр. 171-172 

ФОП ДО, п.28.9.; п.28.9.1.; п.28.9.2. стр 172 

 



– 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.  

 

 

2.8.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.8.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в МАДОУ д/с № 50: личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в МАДОУ д/с № 50: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды 

создания воспитывающих общностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1) воспитывать у дошкольников любви и интереса к родному городу; осознания ценности памятников культуры и искусства; воспитание 

калининградца в лучших традициях калининградской культуры; 

2) воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам; 

3) закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на экскурсиях, выставках, в музеях и театре); 

4) формировать осознание ценности памятников культуры и искусства, воспитание калининградца в лучших традициях культурного наследия 

города; 



5) знакомить детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания): дом, здание, транспорт, улица, сквер, район; с основными 

памятниками искусства, архитектуры и скульптуры; 

6) развивать культуру общения; 

7) формировать предпосылки эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические факты становления и развития 

родного города, его традиций и обычаи. 

 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) 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.  

3) 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. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, 

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

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

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

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 



представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В МАДОУ д/с № 50    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 осуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) 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 направления воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

3) 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. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) 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. 
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, 

добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 
1) 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. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно-нравственное 
Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 
Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание 
Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к 
результативности, самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота 
Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и 
искусстве. Способный к творческой деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное 
Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 
традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 



Социальное 
Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 
Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

2.8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Уклад образовательной организации. 

1) Особенностями уклада МАДОУ д/с  № 50 являются: учет условий, существующих в ДОО, индивидуальных особенностей, интересов, 

потребностей воспитанников и их родителей. 

2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни нашего детского сада, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

3) Уклад детского сада  - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МАДОУ д/с № 50. 

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

4) Основные характеристики уклада: 



Цель и смысл деятельности МАДОУ д/с № 50 – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества, его миссия заключается в воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке 

Принципы жизни и воспитания в МАДОУ д/с №  50 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования:  

 - поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства 

 - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 6 (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей; 

 - уважение личности ребенка. 

Образ МАДОУ д/с  №  50, его особенности, символика, внешний имидж: 

МАДОУ д/с  №  50 – это детский сад с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, стремление к современному и инновационному будущему.  Красивый, удобный 

детский сад; уютная, ухоженная территория привлекают внимание и создают устойчивый позитивный имидж среди других детских садов города. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам МАДОУ д/с  № 50 

Личностный контакт воспитателя с воспитанниками, родителями воспитанников, направленный на взаимные изменения в их поведении, 

деятельности, отношениях, установках (взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношения, взаимовлияние, взаимные действия). 

Ключевые правила нашего детского сада 

– Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников через: непосредственное общение с каждым ребенком; 

– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

– не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

– создание условий для развития коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

умения детей работать в группе сверстников. 

– Оказание посильной помощи взрослым (дежурства). 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МАДОУ д/с  № 50 

– Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят с более старшими, создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

– Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

– Педагогический коллектив МАДОУ д/с № 50 ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 



объединения, конструкторские бюро, детско - взрослые объединения (совместные творческие мастерские). Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

– Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.  

– В МАДОУ д/с № 50 создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

– Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью.  

– Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет создание семейных творческих мастерских. 

– особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ д/с  № 50 
 РППС соответствует требованиям ФГОС и ООП МАДОУ; 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МАДОУ д/с №    (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности) обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 10 программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

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

На основании социокультурного подхода к организации и развитию системы образования, ее модернизации определяются следующие аспекты 

воспитательного потенциала социокультурного пространства Калининграда, Калининградской области – уникальный историко-культурный 

регион страны. Здесь древние европейские традиции соприкасаются с современной российской культурой, мягкий климат и буйная природа 

утопающая в зелени старинных городов. 

Юному калининградцу одинаково доступны и историческое пространство, хранящее память столетий существования города и новые 

общественные пространства, удобная и безопасная городская среда, в которой найдется место для пеших и мобильных прогулок, общения. 

Для реализации проекта «Я иду по Калининграду» охватывающего все направления воспитания (патриотическое, познавательное, социальное, 

трудовое, физическое и оздоровительное, а также этико-эстетическое) в образовательной организации используются следующие формы работы, 

включающее содержание, способствующее патриотическому воспитанию. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

1) Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

2) Воспитывающая среда в нашем учреждении учитывает: 

Условия для формирования эмоционально-

ценностного отношения ребенка к 

Условия для обретения ребенком 

первичного опыта деятельности и поступка 

Условия для становления 

самостоятельности, инициативности и 



окружающему миру, другим людям, себе в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества 

творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество 

Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном 

отношении искусства, обеспечивающих 

развитие общечеловеческими и национальными 

ценностными установками. 

 Дополнительным воспитательным 

ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и 

своего родного края являются 

использование мини – музея ДОУ. 

Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной 

значимостью.  

 Создание творческих групп, которые 

оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и 

технологическую поддержку в 

организации воспитательных 

мероприятий. 

Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

2) В МАДОУ д/с    №  50, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - родители (законные представители). 

3) В нашем учреждении ценностями и целью профессионального сообщества является устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности 

 Ценности и цели профессионально-родительского сообщества – это объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Ценностями и целью  детско-взрослой общности стали 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. 

  Особенностями организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей в нашем детском саду.  

  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. 

  Особенностями обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей является обеспечение возможности 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. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) 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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/


– Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

– Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

2) 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; 

– 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 ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и 

заботы; 

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

трудовой задачи; 

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

3) 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. 

4) 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). 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено на 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 ребенка; 



– 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 ребенка с учетом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

– формирование у ребенка 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 гигиеническими нормами и правилами; 

– воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ д/с   №  50. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в МАДОУ д/с   

 № 50   в процессе воспитательной работы: родительское собрание; анкетирование; оформление информационных стендов; организация мини – 

музеев в группе, совместные выставки поделок, фотоколлажи, совместные музыкально-спортивные праздники.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. 

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте дошкольного  образовательного учреждения 

представлены разделы: 

- Образование (реализуемые образовательные программы). 

- Взаимодействие с родителями, консультации и рекомендации специалистов ДОУ. 

- Консультационный пункт для родителей. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. В нашем детском саду событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить в МАДОУ д/с № 50  целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Например, проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); режимные 

моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); свободная игра; свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 50, в рамках которой возможно решение 

конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ д/с  № 50. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в МАДОУ д/с № 50, которые обладают воспитательным 

потенциалом, можно отнести: 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).   

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе  

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в д/с  или запланированные): 
знаки и символы государства, региона, населенного пункта и 

детского сада 
В каждой группе организованы центры патриотического воспитания, 

включающие в себя знаки и символы государства, региона, города и 

организации. Государственные флаги размещены на фасаде детского сада. 

Информационный стенд с фотографиями руководителей страны, области и 

города, гимном, гербом находится в общем доступе в коридоре. 

компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится МАДОУ д/с  № 50   

В каждой группе размещены карты Калининградской области, мини-музеи, центры 

ряженья, центры сюжетно-ролевых игр. 

компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность 
Экологический центр в каждой группе, мини – лаборатория; библиотека, 

экологическая тропинка на территории детского сада; музеи природы родного 

края, игровые площадки для организации экологических праздников, 

экскурсий и игр; различные породы деревьев, кустарников, высаженных на 

территории детского сада; огород, цветник. Тематическое содержание 

«Глобальная экология» обследуемых детьми объектов наполнено сенсорными, 

тактильными, зрительными стимулами. Размещена информация о 

природоохранительной и экологической деятельности воспитанников. Центры 

наполнены дидактическими играми на экологические темы, природными 

материалами, картоном, бумагой, средствами исследования и 

экспериментирования (микроскоп, лупы, чашки, пинцеты и т.п.). Центры ПДД 

и ОБЖ для формирования у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

 

 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной деятельности 

Центры настольно-печатных игр, математики. Для налаживания диалогического 

общения используются настольно-печатные, дидактические игры, такие как лото, 



домино, игры с правилами.  
Центры «В гостях у сказки» позволяют уделить особое внимание 

эмоциональному воспитанию, навыкам общения в процессе театрализованной 

деятельности.  
Центры конструктивной деятельности. Совместная конструктивная 

деятельность детей (коллективные постройки, поделки) играет большую роль 

в воспитании первоначальных навыков работы в коллективе: умения 

предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать материал, 

необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс 

их изготовления и т. д.); работать дружно, не мешая друг другу. 

 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей 
разных поколений, радость общения с семьей 

В центре «Семья» размещены портфолио детей, которые находятся в 

свободном доступе. Они составляются вместе с родителями и состоят из 

фотографий, посвященных членам семьи, домашним занятиям. Эти 

портфолио рассматриваются детьми самостоятельно, обсуждаются вместе с 

педагогами. 

Кроме того есть зоны, отведенные взаимодействию с родителями и 

просвещению их (папки взаимодействия с родителями, стенды творчества 

детей). 
 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира 

Декоративно оформленные стены общих коридоров около входов в группы 

раннего возраста представляют собой тематическое сенсорное пространство; 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях, акциях; информация о предстоящей 

экологической деятельности. Уютные уголки, оборудованные для отдыха и 

самостоятельной активности детей в рамках неспешной творческой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности с природным 

материалом. Здесь же оборудованы выставочные стенды для готовых детских 

работ и рисунков. 
компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства 

Центр трудовой деятельности организован так, чтобы труд перекликался с 

игрой, был ее составной частью. Именно так ребенок учится, привыкает 

работать, не замечая того, что это уже не игра. Поэтому для вовлечения детей 

используются персонажи из сказок и мультфильмов, куклы. Так же в центре 

размещены портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий. 
компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта 

В каждой группе центры двигательной активности. Подвижные игры, 

основанные на активных двигательных действиях детей, способствуют не 

только физическому воспитанию. В них происходит игровое перевоплощение 

в животных, подражание трудовым действиям людей. Они оснащены 



атрибутами для выполнения упражнений, направленных на формирование 

здоровья и воспитание культуры его сбережения в дошкольном детстве. Они 

обеспечивают развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствуют правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также  правильное, не наносящее ущерба 

организму выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
традиций многонационального российского народа 

В Центрах «Родина-мать» на открытых полках размещены  привлекательные, 

яркие материалы об истории нашей Родины, о народных промыслах, куклы в 

разных национальных нарядах. В уголках ряжения находятся элементы 

национальных костюмов разных народов. В библиотеке подобраны сказки 

разных народов. Разработана кулинарная книга рецептов разных 

национальностей. 
 

Стремимся, чтобы вся среда МАДОУ д/с    № 50   была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование  в нашем учреждении соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

1. МАОУ СОШ № 38. 

Обеспечение преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к новой ведущей деятельности - 

школьному обучению. Теоретические и практические семинары, конференции, консультационно-диагностическая помощь, открытые просмотры, 

совместные праздники. 

2. Городская детская поликлиника. 

   Взаимодействие по сохранению уровня здоровья детей. Обеспечение медицинского сопровождения воспитанников. Консультации, беседы с 

детьми. Обеспечение преемственности в физкультурно-оздоровительном развитии детей. 

3. Детская библиотека.  

Организация выставок, бесед, тематических досугов, викторин, конкурсов, литературных игр. Обеспечение преемственности в познавательном и 

речевом развитии детей. 

4. Детская школа искусств им. Шопена.  

Совместная деятельность по введению дошкольников в мир музыки: выявление творческих способностей, обогащение духовного мира, 

формирование общей музыкальной культуры через концерты-беседы, встречи с юными музыкантами, творческие встречи, организация 

совместных праздников и т.д. Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом развитии детей. 

5. ГУК «Калининградская областная филармония» 

Знакомство детей с особенностями музыкального театра, музыкальными инструментами и творчеством композиторов посредством концертной и 

театральной деятельности. Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом развитии детей. 

6. Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. 



 Создание начальной ступени непрерывного экологического образования. Организация экскурсий, участие в конкурсах, консультирование 

воспитателей по вопросам экологического воспитания детей. 

 

2.8.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Кадровое обеспечение. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. На основании решения 

Педагогического совета и на основании решения Родительского комитета основной функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в МАДОУ д/с    № 50, лежит на родителях, воспитателях и младших воспитателях возрастных групп в сотрудничестве 

со специалистами ДОУ согласно должностных инструкций. Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить 

процессом воспитания также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно  

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено 

взаимосвязанной системой педагогических действий. К организации и реализации воспитательного процесса возможно привлечение специалистов 

других организаций (социальных партнеров (библиотеки, театры музыкальная школа, музеи и др.)  

Нормативно-методическое обеспечение. 

- Должностные инструкции педагогических работников ДОУ;  

- Программа развития ДОУ;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ;  

- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами.  

Подробное содержание представлено на сайте МАДОУ в разделе «Документы». 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в МАДОУ д/с № 50   не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных 

потребностей. В основе процесса воспитания детей в нашем детском саду лежат традиционные ценности российского общества.  На уровне 

уклада МАДОУ ЦРР д/с № 50 инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 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 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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МАДОУ, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 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 МАДОУ, являются: 

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей. 

4. Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество. 

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире. 

6. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ. 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 

развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

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

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 



условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

– признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

– решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

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

– деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной  

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 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 ОП ДО, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, 

методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования;  

– совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального сообщества;  

– психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 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 профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 



– непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации Федеральной 

программы в ДОО, 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 



При проектировании РППС ДОО учитываются: 

– возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; задачи образовательной программы для разных 

возрастных групп;  

– возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников 

сетевого взаимодействия и пр.  

– местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОО. 

Национальная специфика, предполагается тщательный и своевременный учет специфических интересов народов, составляющих население, их 

согласование на государственном и региональном уровнях: русские — 87,4% украинцы — 4,0% белорусы — 3,7% армяне — 0,8% татары — 0,5% 

немцы — 0,4% литовцы — 0,4% поляки — 0,3% остальные — 2,5%. 

В практическом плане национальная политика представляет собой совокупность законодательных, политических, социально-экономических, 

образовательных, культурно-просветительных и иных мер, направленных на создание условий для развития наций и народностей для 

обеспечения свободного развития народов и создание обстановки межэтнического мира, согласия и сотрудничества. 

Создание условий полноправного социального и национально-культурного развития всех народов региона, механизмов воспроизводства 

национальной жизни народов во всем ее многообразии, упрочение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Региональная и социокультурная специфика: 

Региональные отличия: это единственный регион России, который является эксклавом. Территориальная изолированность, особенности 

демографической ситуации и необычный исторический опыт Калининградской области накладывают отпечаток на мировосприятие её жителей.  

Социокультурные отличия:  большая, чем в других регионах, привязанность к месту проживания, высокая оценка качеств культуры и 

городской среды, интеграция Калининградской области и остальной территории страны.  

Одна из перспективных отраслей специализации региона – «туризм» показала влияние эксклавности, которая  может рассматриваться 

как ресурс.  

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных организационных моделях и формах РППС должна 

соответствовать:  

– требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОО;  

– материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

– возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;  

требованиям безопасности и надежности. 

3.3. Материально-техническое обеспечение  программы,  

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

 Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Физическое развитие»  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

• Атрибуты для  подвижных игр  

• Мультфильмы, видеофильмы,  

• Настольный, напольный строительный 



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

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

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

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» (Князева О.Л. 

М., Мозаика-Синтез, 2003, с. 3-167)  

- «Я ты, мы» социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет». Учебно-метод. пособие 

для  воспитателей (Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. М. Просвещение, 2005 с. 3-93) 

- «Мое здоровье. Пособие для педагогов и родителей», Н.В.Бударина, М.И.Мирошник,-

Регион, 2013г. 

- И.Н.Прохорова «Старые сказки на новый лад о пожарной безопасности для ребят» 

- Л.А.Радзиевская «Азбука безопасности»  

- наглядно-дидактические пособия: серия «Моя первая книжка», «Детям о безопасности 

дома»,серия «Моя первая книжка», «Детям о безопасности на улице»,  «Режим дня»,  «Все 

работы хороши», альбом «Правила поведения для детей», «Чтобы не было  пожара», 

иллюстрации «Правила пожарной безопасности для детей»,  

- Л.А.Петрановская «Знаки дорожного движения в стихах»,  «Что делать, если…» 

- Н.С.Коростелев «50 уроков здоровья» 

- дидактические пособия: «Дорожные знаки», «Ядовитые – неядовитые растения», «Учимся 

понимать людей», дидактические карточки «Дорожные знаки», объемная модель «Пожарная 

часть» 

- творческие задания: «Управляем эмоциями»,  «Безопасное поведение на природе». 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Речевое  

развитие»: 

«Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: 

Учебно-методическое пособие/Сомкова О.Н.; под ред. А.Н.Гогоберидзе.  

 «Развитие речи  детей 3-5 лет. ФГОС», О.С.Ушакова.  

«Развитие речи  детей 5-7 лет. ФГОС», О.С.Ушакова.  

материал, пластмассовый конструктор. 

• Коллекции природных материалов. 

• Центры создания ситуаций для сюжетно-

ролевых игр 

• Уголок дежурства, атрибуты для уход за 

растениями в группе. Календарь природы. 

• Предметы для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; макеты, 

коллекции, украшения для группового 

помещения к праздникам, сувениры; 

украшения на предметах для личного 

пользования; 

• Программные произведения разных 

жанров. Библиотеки познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• Выставки работ народных мастеров, 

произведения декоративно-прикладного 

искусства, книги с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; 

тематические выставки (по временам года, 

настроению и др.), выставки детского 

творчества, уголки природы; 

• Предметные и сюжетные картинки, 

иллюстрации к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушки, эстетически 

привлекательные предметы (деревья, цветы, 

предметы быта и пр.), произведения 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), средства выразительности; 

«Речевое  развитие»: 

Наглядно-демонстрационный материал 

Буквы на коврографе, Слоговые таблицы, 

Таблицы по слоговому и звуковому анализу, 

Коврограф – ларчик, «Теремки», Серия 

иллюстраций  «Времена года»  

Демонстрационный материал: «Животные 

жарких стран», «Перелетные птицы», 



Аудио- и видео- пособия: 

Буква А, Буква О, и т.д. 24 презентации о буквах, Азбука для малышей (30 видео файлов), 

«Азбука с Хрюшей», «Бериляка учится читать», «Азбука с тетушкой Совой», Планета детства 

АЛФАВИТ, А.Усачев «Звукарик», А.Коротич«Пропавшая буква», 

Видеоазбука«Музыкальный букварь Железновой», Д Воскресенский «Веселая алфавитная 

песенка», Е. Данилова «Книжки-малышки», Земля и космос, Стихи и сказки  (40 

презентаций), презентации из серии «Человек» (20 презентаций), презентации серии 

«Техника» (10 презентаций), презентации серии «Времена года», презентации серии «Грибы», 

презентации серии «Жилища», презентации серии «Искусство», презентации серии 

«Музыка», аудиосказки, серия презентаций «Говори правильно». 

Иллюстративно – дидактический материал по развитию речи: 

- картотека упражнений по развитию речи, мнемотаблицы «Дары осени», «Штанишки для 

Мишки», «Зимняя прогулка», «Прогулка по городу»; 

- предметные картинки по лексическим темам: «Фрукты и овощи», «Грибы и ягоды», 

«Транспорт», «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Деревья», 

«Профессии», «Космос»; 

- тематический словарь в картинках: «Животные и детеныши», «Морские животные», 

«Животные жарких стран», «Домашние и дикие животные»; 

- грамматика в картинках: «Осень», «Грибы», «Зима», «Деревья», «Ягоды», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Перелетные птицы», «Овощи», «Мамин день», «Мебель», 

«Посуда», «Предметы быта», «Скоро в школу», «Цветы». «Насекомые», «Кем быть», «Новый 

год»; 

- дидактические игры: игра-лото «Чтение», ребусы «Словарные слова», Д/И «Вазы и цветы» 

(фонематическое восприятие), лото «Читаем сами», речевая игра «Парковка», Д/И «Игры со 

звуками», Д/И «Составьте пары из картинок», Д/И «Мой дом», Д/И «Прятки со звуками», Д/И 

«Чьи это вещи», Д/И «Новоселье у матрешек», «Звуковые дорожки», Д/И «Составляй и 

считай», «Составь слово», «Найди и прочитай», «Учусь составлять рассказы»; 

- модели, сигнальные карточки: модели «Времена года», «Признаки животных», «Признаки 

растений», «Фазы развития растений», «Существенные признаки птиц»,  «Грядка-сад» 

(фрукты, овощи),  «Что сначала, что потом»; алгоритмы для составления описательных 

рассказов; сигнальные карточки: «Опасности в природе», «Уход за комнатными растениями», 

«Ядовитые растения», «Несъедобные грибы»; мнемодорожки;  мнемотаблицы; схемы – 

пиктограммы, схемы для рассказывания  сказок, потешек, рассказов;  картотека схем для 

составления рассказа по различным темам. 

- литература для детей:  энциклопедии,  детская художественная литература о природе, 

животных, окружающей действительности, труде людей и др., картотеки пословиц, 

поговорок, потешек, азбука разрезная, азбука на кубиках, кубики Воскобовича, 

разнообразные игры и пособия  по развитию речи, книги для рассматривания иллюстраций, 

первые книги для чтения. 

«Животные Севера»  

Дидактические игры, пособия. 

Настольно-печатные игры. 

Азбука.Учимся читать. Собери алфавит 

(пазлы). Найди по описанию. Буквы 

(деревянные кубики). 33 богатыря. Играем и 

читаем. Слоги и ударения. Найди букву. 

Звонкий-глухой (фонетическое лото). 

Чтение. Логический поезд. Веселые ребусы. 

Делим слова на слоги. И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

Цифры (таблица). Цифры для коврографа. 

Домики (состав числа). Полотно в клетку. 

Карточки-цифры. Время – плакат. Часы-

пано. Цифры на магнитах. Геометрические 



 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

в обязательной части с учётом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. 

Солнцевой 

 вариативные авторские программы:  

«Планы - конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста», Л.Н.Коротовских 

Программа экологического воспитания «Мы», Н.Н.Кондратьева; 

«Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич 

«Организация опытно-экспериментальной деятельности 2-7лет. Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий», Е.А.Мартынова. 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста», Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», О.Ф. Горбатенко 

«Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников», 

А.М.Федотова. 

«Познание предметного мира», О.В.Павлова. 

А так же методических пособий: « «Планы- конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста» Л.Н.Коротовских,  

Э. И. Звоницкий «Геометрия вокруг нас» 

З.А. Кутилова «О цифрах и дорожной азбуке»  

С.Р. Гаврина «Веселые фигуры геометрии»  

И.Н. Матюгин «Запоминаю цифры» 

С.А. Вохринцева «Животный мир Австралии», «Животный мир Африки»,  «Обитатели  

Арктики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1) Швайко Г.С., "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

фигуры – плакат 

Дидактические игры, пособия 

Двухцветный квадрат Воскобовича. 

Прозрачные цифры Воскобовича. Нетающие 

льдинки озера айс Воскобовича. Восьмерка 

воскобовича. Геоконты. Геовизоры 

Воскобовича. Чудо-крестики Воскобовича. 

Счетные палочки. Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

Наборы для счета (цифры,геометрические 

фигуры) 

Часы «Изучаем календарь». 

Умные клеточки. Веселые клеточки. 

Свойства. Математика (3-6лет) 

Дни недели.  Часы и время. Времена года и 

месяцы. Время суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная деятельность  

Мезеиская роспись-альбом. Городецкая 

роспись-альбом. Жостовский букет-альбом. 

Каргополь-народная игрушка-картинки. 

Дымковская роспись-альбом. Материал для 



Подготовительная группа. Программа, конспекты", - ВЛАДОС, 2008г. 

2) Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Старшая группа. Планирование репертуара 

музыкальных занятий с аудиоприложением. – СПб.: ООО «Невская нота», 2017. 

3) Литвинова О.Э. «Конструирование в подготовительной к школе группе»,  — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4) Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие. - М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2015. 

5) Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

6) Достопримечательности России. Серия: Уроки для самых маленьких. Издательство: 

Проф-пресс, 2018 г. ; 

7) Примерный перечень художественной литературы. ФОП ДО, п.33.1.6. стр. 203-205; 

8) Примерный перечень музыкальных произведений ФОП ДО, п.33.2.8. стр. 212-214; 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. ФОП ДО, п.33.3.5. стр. 214-

215.  

изодеятельности. Альбомы произведений 

изобразительного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Лего(крупный). Кнопочная мозаика. Деревянный 

конструктор. Деревянный конструктор «Город». 

Напольные пазлы. Мозаика «Соты»-крупный. 

Конструктор пластмассовый «Крепость». 

Конструктор «Крышки». Конструктор «Томик». 

Музыка 

Музыкальные инструменты. Деревянные 

ложки. Портреты композиторов. Аудио-

записи музыкальных произведений.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений   
Парцильная программа по социально – коммуникативному развитию «Дорогою добра» Л. В. 

Коломийченко. 
1.Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2020. 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3—5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. — 

М.: ТЦ Сфера, 2020. 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5—6 лет по 

социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. — 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6—7 лет по 

социально- 

коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под ред. Л.В. Коломийченко. — 

М.: ТЦ Сфера, 2015.  
«Ладушки».   

Праздник каждый день. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

И.М. Каплунова,  И. И. Новоскольцева. 

1. «Ладушки». Праздник каждый день. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (младшая группа)/ И. Каплунова, И. Новоскольцева – «Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2015. – 59 с.   

2.«Ладушки». Праздник каждый день. Программа по музыкальному воспитанию детей 

 



дошкольного возраста (средняя группа)/ И. Каплунова, И. Новоскольцева – «Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2015. – 71 с.   

3.«Ладушки». Праздник каждый день. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (старшая группа)/ И. Каплунова, И. Новоскольцева – «Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2015. – 79 с.   

4.«Ладушки». Праздник каждый день. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (подготовительная группа)/ И. Каплунова, И. Новоскольцева – 

«Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2015. – 83 с.   

5.И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб, ООО «Невская нота», 2015.- 141 с. 

6.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Младшая группа (2 СD).  Издательство: «Композитор Санкт-

Петербург», 2015. – 236 с. 

7.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Средняя группа (2 СD).  Издательство: «Композитор Санкт-Петербург», 

2011. – 270 с. 

8.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением. Старшая группа (3 СD).  Издательство: «Композитор Санкт-

Петербург», 2010. –308 с. 

9.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2 СD). Подготовительная группа. Издательство: «Композитор Санкт-

Петербург», 2009. – 176 с. 

10.И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 СD). Подготовительная группа. Издательство: «Композитор 

Санкт-Петербург», 2009. – 366 с. 

 

 

 

 3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации ФОП 

От 2 до 3 лет. 

 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди 

спят", "Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", 

"Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, поехали", 

"Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" 

(обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с 



молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с молд. И. 

Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. "Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", 

"Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." 

(из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; 

Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. 

"Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница". 

 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 

рассказа по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; 

Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", 

"Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1 - 3 рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. 

"Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. 

М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького Бобо. 

Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная гусеница". 

 

От 3 до 4 лет. 

 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-

еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-

мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", 

"Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и 

лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. 

Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с 

латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. 

со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и 

проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов 

А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я.  "Детки в 

клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 



"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); 

Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по 

выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что 

я видел" (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева 

С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев 

В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по 

выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная 

пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. З. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; 

Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешск. Г. 

Лукина. 

 

От 4 до 5 лет. 

 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы 

были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", 

"Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-

лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк" (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" 

(обраб. М.А. Булатова). 

 

Фольклор народов мира. 

 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. 

сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 



Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. 

"Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по 

выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. 

"Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок 

сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 

"Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков 

С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", 

"Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; 

Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 

осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин") (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 

похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", 

"Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору).  

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и 

мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный 

Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю.  "Он 

живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль 

Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин 

М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и 

карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего 

дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий 

час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; 

Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер.  с евр. 

Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. 

Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. 

"Мафин и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. 

Л. Затолокиной). 

 

 От 5 до 6 лет. 



 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. 

Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. 

Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый 

аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. 

Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по 

выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; Дядина Г. 

"Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; 

Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из 

поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); 

Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет 

А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. 

"Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я 

помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины 

рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. 

"Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", 

"Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев 

Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору).  

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой 

спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная 

горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. 

"Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 

сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. 

"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; 

Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

 



Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

"Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое 

платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. 

со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" 

(перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); 

Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

 От 6 до 7 лет. 

 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван 

Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская 

загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы).  

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); 

"Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

"Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" 

(пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин 

И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

"Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская 

Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про 

зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева 



П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по 

выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору).  

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда 

Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 

2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", 

"Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 

"Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка 

необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", 

"Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-

путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Теплый 

хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов 

И.С. "Соль Земли". 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и 

мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама 

по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузес); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 

стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

 3.5. Кадровые условия реализации программы 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками МАДОУ ЦРР № 50, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации ООП в МАДОУ ЦРР созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 



в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО или учредителя. Все педагогические работники проходят курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года и аттестацию на 

определение квалификационной категории не реже 1 раза в 5 лет. С целью повышения их компетенций принимают участие в профессиональных 

конкурсах, семинарах. 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим на холодный период 

Режимные 

моменты 

1 

младшая 

группа   

№ 1 

2 

младшая 

группа   

№ 2 

2 

младшая 

группа   

№  3 

средняя 

группа 

№  4 

средняя 

группа 

№  5 

старшая 

группа 

№  6 

старшая 

группа 

№ 7 

 

под. 

группа  

№ 8 

под. 

группа № 

9 

под. 

группа  

№ 10 

Утренний  прием 

детей, совместно 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.20 

7.30 – 8.15 7.30 – 

8.15 

утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.15-8.25 8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 8.25-8.35 

подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.15-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 8.15-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 8.40-8.55 8.40-8.55 

минутка шалости 8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

 

образовательная 

деятельность, 

включая 

перерывы  

9.00-9.35 9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00 - 

10.30 

9.00 - 

10.30 

9.00-

11.15 

9.00-11.10 9.00-

11.35 

второй завтрак 9.35-9.45 10.00-

10.15 

10.00-

10.15 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

9.55 – 

10.05 

9.55 – 

10.05 

10.00-

10.10 

10.00-10.10 10.00-

10.10 

подготовка к 

прогулке 

9.45-

10.15 

10.15-

10.35 

10.15-

10.35 

10.10-

10.30 

10.10-

10.30 

10.30-

10.45 

10.30-

10.45 

11.15-

11.25 

11.00-11.10 11.35-

11.45 



прогулка 10.15-

11.45 

10.35-

11.45 

10.35-

11.45 

10.30-

12.10 

10.30-

12.10 

10.45-

12.30 

10.45-

12.40 

11.25-

12.30 

11.10-12.40 11.45-

12.45 

возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду,  

обед 

11.45-

12.45 

 

11.45-

12.45 

 

11.45-

12.45 

 

12.10 -

12.50 

 

12.10 -

12.50 

 

12.30 -

12.50 

 

12.40 -

12.55 

 

12.30-

12.55 

12.40-13.00 12.40-

13.00 

подготовка к 

дневному сну 

12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

12.45-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.50-

13.00 

12.55-

13.00 

12.55-

13.00 

13.00-13.05 13.00-

13.05 

дневной  сон 13.00-

15.00 

 

13.00-

15.00 

 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.05-15.00 13.05-

15.00 

постепенный 

подъем воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

15.00 -

15.10 

15.00 -

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-

15.10 

полдник 15.10 -

15.20 

15.10 -

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-

15.20 

15.10-15.20 15.10-

15.20 

совместно 

самостоятельная 

деятельность, 

кружковая работа, 

ОД 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

15.50 

15.20-

16.05 

15.20-

16.05 

15.20-

16.10 

15.20-

16.10 

15.20-

16.10 

15.20-16.20 15.20-

16.20 

Подготовка к 

прогулке 

15.50-

16.10 

15.50-

16.10 

15.50-

16.10 

16.05-

16.20 

16.05-

16.20 

16.00-

16.15 

16.10-

16.20 

16.10-

16.20 

16.20-16.35 16.20-

16.35 

 Прогулка 16.10-

17.10 

 

16.10-

17.10 

 

16.10-

17.10 

16.20-

17.20 

16.20-

17.20 

16.15-

17.15 

16.20-

17.20 

16.20-

17.35 

16.35-17.35 16.35-

17.35 

возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

17.10-

17.30 

17.10-

17.40 

17.10-

17.40 

17.10-

17.35 

17.20-

17.35 

17.15-

17.35 

17.20-

17.35 

17.35-

17.55 

17.35-17.55 17.35-

17.55 

Переход в 17.50-

18.00 

17.50-

18.00 

17.40- 17.55- 17.55- 17.55- 17.55- 17.55- 17.55-18.00 17.55-



 

дежурную  группу 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, 

игры, уход домой, 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-

19.30 

18.00-19.30 18.00-

19.30 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. 

 ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся.  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 Январь: 27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцема) – День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно).  

Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно);  

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 12 апреля: День космонавтики;  

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 1 июня: День защиты детей; 

 6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 Август: 12 августа: День физкультурника;  



22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

Сентябрь:1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь:  1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя; Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; Последнее воскресенье 

ноября: День матери в России; 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный 

период  

Направление 

воспитания  
Форма, название воспитательного события  

СЕНТЯБРЬ Социальное Выставка детского рисунка «СТОПтерроризм» (ко Дню солидарность в борьбе с терроризмом)  

СЕНТЯБРЬ Социальное Выставка детского рисунка «Наш любимый детский сад» (ко Дню работника дошкольного образования)  

СЕНТЯБРЬ Познавательное День знаний (5-7 лет)  

СЕНТЯБРЬ Познавательное Неделя безопасности «СТОПтерроризм»  

ОКТЯБРЬ Физкультурное и 

оздоровительное 

Спортивное событие «В здоровом теле – здоровый дух!» 

ОКТЯБРЬ Патриотическое  День Отца 

ОКТЯБРЬ Социальное Всемирный день защиты животных 



ОКТЯБРЬ Познавательное  Математический зачет (Всемирный день математики – 15 октября)  

ОКТЯБРЬ Духовно - 

нравственное 

Осенние посиделки 

 

ОКТЯБРЬ Этико - 

эстетическое  

Творческая выставка поделок из природного материала  

«Осенний калейдоскоп» 

НОЯБРЬ Духовно - 

нравственное 

Творческая выставка рисунков  

«Роднее нет на свете мамочки моей» (ко Дню матери в России)  

НОЯБРЬ Патриотическое  День народного единства (4 ноября) 

НОЯБРЬ Патриотическое Творческая выставка «В единстве твоя сила, Великая Россия!» 

НОЯБРЬ Патриотическое  День матери (26 ноября)  

НОЯБРЬ  Физическое и 

оздоровительное 

Акция «Будь здоров без докторов» 

ДЕКАБРЬ Социальное День инвалида (3 декабря) 

Выставка детских рисунков «Мы разные, но мы вместе!» (ко Дню инвалида)  

ДЕКАБРЬ Социальное 

Духовно - 

нравственное 

Благотворительная ярмарка «Верю в чудо» 

ДЕКАБРЬ Этико - 

эстетическое 

Выставка поделок и рисунков «Мастерская Деда Мороза» 

ЯНВАРЬ Духовно - 

нравственное 

Творческая выставка рисунков и поделок  

«Рождественская открытка»   



ЯНВАРЬ Патриотическое День снятия блокады Ленинграда 

ЯНВАРЬ Социальное Мир без насилия (формирование антитеррористического сознания)  

ЯНВАРЬ Духовно – 

нравственное 

Социальное 

Акция «Друзей не выбрасывают!» 

(Помощь РЦБЖ «Славянское» 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 

Социальное 

Патриотическое 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

ФЕВРАЛЬ 

 

Патриотическое  Всероссийская военно – патриотическая акция «Письмо защитнику Отечества» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Патриотическое Фольклорный досуг «Масленица широкая!» 

ФЕВРАЛЬ 

 

Патриотическое  Выставка детского творчества «Наша армия сильна!»  

ФЕВРАЛЬ 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Музыкально – спортивный праздник «Мой папа – защитник Отечества!»  

МАРТ Духовно - 

нравственное  

Творческая выставка рисунков и поделок 

«Весенний букет для мам и бабушек» 

МАРТ Патриотическое  Фольклорный досуг «Масленица широкая»  

МАРТ 

18 марта 

Патриотическое День воссоединения Крыма с Россией 



МАРТ Социальное Праздник «Международный женский день»  

МАРТ Духовно - 

нравственное 

Акция «Я желаю своим родителям» 

МАРТ Социальное Акция «Я желаю своим родителям». Оформление пожеланий на стенде группы или макете «Дерево добрых 

пожеланий» 

МАРТ Этико - 

эстетическое 

Всемирный день театра 

АПРЕЛЬ Этико – 

эстетическое 

Социальное 

Творческая выставка рисунков и поделок 

«Пасхальная радость» 

АПРЕЛЬ Познавательное День космонавтики  

АПРЕЛЬ Патриотическое  Тематическое развлечение   «Космические приключения»  

АПРЕЛЬ Этико - 

эстетическое 

Фольклорный досуг «Пасхальная радость»  

АПРЕЛЬ Социальное Выставка детско-взрослого творчества «Пасхальный сувенир»  

АПРЕЛЬ Социальное Акция «Птичий базар» 

МАЙ Патриотическое  Всероссийская акция «Окна Победы» 

МАЙ Патриотическое  Акция «Бессмертный полк»  

МАЙ Патриотическое  День Победы (9 Мая)  

МАЙ Патриотическое Фото – выставка «День Победы!» 

МАЙ  Патриотическое  День семьи (Международный день семьи)  



МАЙ Патриотическое  Конкурс чтецов «Летят журавли» 

МАЙ  Патриотическое  Литературно-музыкальная композиция «День Победы»  

МАЙ Патриотическое День славянской письменности и культуры 

МАЙ Социальное Выпуск из детского сада «До свидания, детский сад!»  

МАЙ Трудовое  Акция «Очистим планету от мусора»  

В течение года  Этико -

эстетическое 

Участие в городских и региональных конкурсах детского творчества патриотического, культурно - 

исторического, экологического и других направлений.  

 



 

 


