
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

Согласовано
на педагогическом совете 
(Протокол от d / о<Р. 1  )

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО»

р.п.Усть-Донецкий,
2023г



 

 

Содержание 

 

I.Целевой раздел  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.Цели и задачи программы  

1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

1.3.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы  

1.4.1. Планируемые результаты в раннем возрасте  

1.4.2. Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

1.5. Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы  

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

II. Содержательный раздел  

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся  

 

2.2. Инструментарий для инвариантной части и вариативной части по решению 

задач по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 

обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся  

2.7.Формируемая часть программы (региональный компонент)  

2.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями различных 

целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

 

2.9. Рабочая программа воспитания  

2.9.1.Целевой раздел Рабочей программы воспитания  

2.9.2. Целевые ориентиры Рабочей программы воспитания  

2.9.3. Уклад образовательной организации  



 

2.9.4. Воспитывающая среда образовательной организации  

2.9.5. Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители 

 

2.9.6.Формы совместной деятельности в образовательной организации  

2.9.7. Календарно-тематическое планирование и для ОП и РПВ   

2.9.8.Организация предметно-пространственной среды  

2.9.9.Кадровое обеспечение  

2.10.10.Нормативно-методическое обеспечение  

2.11.11.Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

 

Ш.  Организационный раздел 

 

3.1.  Описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

программы 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды  

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.4.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы 

 

3.5. Кадровые условия реализации Федеральной программы  

3.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах  

Литература:  

Приложение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Целевой раздел 

Обязательная часть  (ФОП, п. 13-14.1., 14.2.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1& 

index=1 

 

Пояснительная записка 

 

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида  «Солнышко» 

 

ООП МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко», в соответствии с ФОП определяет единые для    

Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в 

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»,  и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Обязательная часть ООП соответствует ФОП и может оформляться в виде 

ссылки на нее. Объем обязательной части, в соответствии с ФГОС ДО и ФОП составляет 

60% от общего объема ООП. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет 40% и ориентирована на специфику социокультурных  условий 

Усть-Донецкого района, в котором осуществляется образовательная деятельность. Выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

осуществляется участниками образовательных отношений, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников ДОО, а также 

возможностям педагогического коллектива в целом. Содержание и планируемые 

результаты разрабатываемых в ДОО программ фиксируется не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФОП. 

 ООП содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе ООП представлены: цели, задачи обязательной и вариативной частей 

программы, принципы её формирования; планируемые результаты освоения ООП в  

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения ООП; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел ООП определяет обязательную (60%) и вариативную (40%) 

части, включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп воспитанников (социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). 

 В разделе представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи 

коррекционно - развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=1


 

особыми образовательными потребностями (далее - ОП) различных целевых групп, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел ООП 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 ООП включает описание психолого-педагогических и кадровых 

условий ее реализации; организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в МБДОУ; материально-техническое обеспечение ООП, 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. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

‒Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

‒Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано  

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России  

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  

28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

‒  Региональная компонент по СПБ и  

‒ Устав ДОО (название организации); 

‒ Программа развития ДОО МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»; 

‒ [Иные муниципальные и локальные документы]. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми  

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего  

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания  

и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку  

и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 



 

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

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, подходы  

к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии  

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒способов поддержки детской инициативы;  

‒особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 



 

 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 

документами. Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на 

сайте образовательного учреждения в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование», размещаются  в соответствии с рубрикатором 

информации подраздела: 

1.1.Цели и задачи программы 

Обязательная часть (ФОП, п. 13-14.1., 14.2.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1& index=1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, познавательных 

интересов. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей (а также об 

объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в бли- жайшем окружении). 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего наро- да, об 

отечественных традициях и праздниках, о истории Усть-Донецкого района,Ростовской 

области,Донского края. 

Название рубрики подраздела «Образование» 
Название учебной документации, 

подлежащей размещению 

  

Об описании образовательной программы с 

приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта, в том числе 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

О методических и иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса, а также рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные 

программы в соответствии с частью 1 статьи 

12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в виде электронного документа 

Рабочая программа воспитания 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=1


 

Цели достигаются через решение следующих задач: 

-способствовать развитию познавательной активности детей посредством опытов и 

экспериментов с объектами природы в разные времена года и уста- новлению 

естественных взаимоотношений детей с миром природы; 

-создавать положительную мотивацию к опытно – экспериментальной дея- тельности; 

поддерживать детскую инициативу; 

-стимулировать любознательность, наблюдательность; 

-учить самостоятельному поиску нужной информации, открытию и усвое- нию новых 

знаний при помощи алгоритмов и моделей действий; 

-формировать собственный познавательный опыт детей в обобщенном виде с -помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заменителей, моделей); 

-обогащать представления детей об особенностях национальной культуры 

народовДонского края, о природных богатствах, историческом развитии города Донского 

края. 

 

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 России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения  

к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 
                                                   
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 46, ст. 7977). 



 

ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка  

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей  

и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными  

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего  

и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого  

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Обязательная часть (ФОП, п. 14.3.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1& index=1 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), 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 родителей (законных представителей), 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=1


 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 

(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  

в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых  

к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ д/с ОРВ  «Солнышко»; 

‒ климатическе условия 

‒ региональный компонент; 

                                                   
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



 

‒ взаимодействие с социумом. 

  

Основными  

направлениями 

Условия места осуществления образовательной 

деятельности 

 Климатические 

особенности 

 

 

Климат Ростовской области  умеренный. Он имеет четыре 

времени года: зима, весна, лето и осень. Погода может быть 

переменчивой. Есть такая пословица: «Бывает год, что на 

день семь погод». Так говорят, когда ясное небо неожиданно 

затягивают тучи, идет сильный ливень, потом снова 

выглядывает солнце, вдруг поднимается ветер и сильно 

холодает. И все это за один день. 

Зима наступает на севере области в середине, а на западе и 

юге - в конце ноября. Наступает постепенно, незаметно, и не 

понять бывает порой, зима ли уже пришла или еще осень. 

Бывают зимы на Дону почти бесснежные. Морозный туман 

окутывает землю. Дома, дороги, столбы покрываются слоем 

льда. Самые большие морозы бывают в конце января - начале 

февраля и достигают на севере области иногда минус 15-25 и 

очень редко минус 30 градусов. Средняя же температура 

января на севере области минус 9 градусов, а на юге - минус 

3. Но бывают частые оттепели, когда с Черного моря подует 

теплый ветер. Температура воздуха тогда повышается до 8-9 

градусов тепла на севере области и до 16-18 градусов тепла 

на юге. 

В середине марта на Дон приходит весна. Тает снег и лед, 

голубеет небо. На освободившихся от снега взгорках ярко 

синеют подснежники... Но бывает и такое, В конце апреля - 

начале мая жарко. Почти лето. Но вдруг темпера" тура резко 

падает почти до заморозков. Это дохнул Северный 

Ледовитый океан. От его дыхания трава, цветы, только что 

распустившиеся на деревьях нежные листочки блекнут и 

чернеют. 

Иногда сильный, продолжительный, сухой ветер вырывает с. 

корнем посевы, выдувает удобрения и переносит их на 

огромные расстояния 

И все-таки если не считать эти сравнительно редкие явления 

в природе, то весна на Дону чудесная! Лето на Дону 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


 

солнечное. Самым жарким месяцем считается июль. Вот как 

описывает М. А. Шолохов жаркий летний день на Дону: "А 

днями - зной, духота... На выцветшей голубени неба 

нещадное солнце. По степи слепяще, неотразимо сияет 

ковыль, дымится бурая горячая трава,.. Степь горяча, но 

мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо. Даже 

курган синеет.., сказочно и невнятно, как во сне". 

В такие дни температура воздуха достигает плюс 41-45 

градусов. 

...На Дону осень. Крупной росой оседают на переспевшие 

яблоки белые туманы. Горят багрянцем сады и парки.По 

утрам прохладный воздух,температура 10-12градусов,днем 

температура до 15-18градусов. Вечера так ж е прохладные. 

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения 

включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, повышение сопротивляемости организма и 

предупреждение обострение аллергических реакций: 

режим дня всех возрастных групп наполняется активной 

двигательной, игровой деятельностью, включены бодрящая 

гимнастика после сна, упражнения для расслабления, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

в холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке; в 

теплое время- жизнедеятельность детей организуется на 

открытом воздухе. 

 Национально-

культурные 

особенности(реги

ональный 

компонент) 

 

Одной из важнейших задач дошкольной организации 

является формирование у воспитанников интереса к истории, 

этнографии родного края, приобщение детей к духовному и 

культурному наследию жителей Дона. 

Детство – это замечательный период времени, когда 

возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. Именно в детском возрасте так 

важно возбудить в душах детей интерес к своему народу, его 

истории и культуре, зародить в их сознании чувство любви к 

Родине, принадлежности к великому народу. Через народную 

культуру у детей развиваются духовно-нравственные 

качества и творческие способности.  

В рамках регионального компонента воспитанникам 

прививается любовь к малой Родине, (Ростовской 

области,Усть-Донецкому району),в результате чего в 



 

сознании детей приобретаются культурно-исторические 

черты, наполненные особенностями конкретного региона. 

Велика наша страна, и каждый её уголок имеет свою судьбу, 

свою историю, свою культуру.  

Ростовская область представлена богатым наследием 

казачьей культуры. Донской край исторически был 

колыбелью казачьей культуры, что и определяет ее важное 

значение как мощного средства, способного влиять на 

укрепление моральных устоев и обретение ценностей в 

воспитании подрастающего поколения. Уклад жизни донских 

казаков, их традиции, духовные и семейные ценности 

способны стать примером возрождения духовности, 

трудолюбия, стремления к обретению культурного богатства, 

завещанного нам далекими предками. Помимо этого, процесс 

вовлечения воспитанников в возрождение, сохранение и 

интеграцию культурного наследия казаков способствует 

формированию патриотизма и гражданственности. В этой 

связи актуальным становится обращение к народной 

культуре, включающей в себя тысячелетние традиции и 

огромный багаж духовного наследия.  

Дошкольный период жизни человека – это период овладения 

социальным опытом человеческих отношений и начало 

становления процессов культурной идентификации. Задача 

взрослых – создать открытое нравственно-конструктивное 

пространство мира ребенка, мира детства, где детский сад, 

семья и социум призваны стать активными соратниками в 

деле формирования личности ребенка. 

Воспитание гражданина Дона, будущего патриота своего 

родного края, знающего и любящего свою малую Родину, 

способного возрождать и созидать будущую Россию, – 

задача, которую возможно решить в процессе познания и 

усвоения исторического опыта народа, его обычаев, обрядов, 

традиций, культуры. Процесс культурной идентификации 

ребенка-дошкольника немыслим без приобщения его к 

«корням народа», которые отражены в истории, в 

произведениях искусства. Освоение детьми культурно-

исторического наследия является необходимым условием 

духовно-нравственного и патриотического воспитания 

дошкольников. 

Изучение обрядов, обычаев, традиций казачества открывает 



 

перспективу сознательного, осмысленного усвоения 

ценностей духовной культуры. Освоение детьми культурно-

исторического наследия своей малой Родины является 

необходимым условием духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. В контексте стандартизации 

дошкольного образования духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание рассматривается как 

организованный процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы воспитанника, 

развития его способности конструктивно выстраивать 

отношение к себе, другим людям, обществу.  

Мы гордимся историческими достопимечательностями 

нашего края: 

– Станица Мелиховская (Усть-Донецкого р-на, Ростовской 

области) находится на правом берегу р. Дон. Ее раннее 

название «Мелиховский городок»,  она образовалась в конце 

16в. в результате переселения казаков с Монастырского 

острова (в районе Новочеркасска) на более возвышенное 

место, что позволяло лучше просматривать местность с 

целью обороны от неприятеля.Сейчас эта станица также 

привлекательна, здесь есть свой колорит, 

достопримечательности:радуют глаз сохранившиеся 

типовые казачьи домики, Сероводородный источник, 

действие этой лечебной воды вызывает легкое покалывание 

кожи и порозовение, но потом остается приятное ощущение; 

Святой источник с чистой питьевой водой; 

-На живописном берегу Дона, неподалеку от станицы 

Раздорской расположился хутор Пухляковский. Хутор 

интересен своим богатым историческим и культурным 

прошлым и настоящим.Его жители хранят давние 

виноградарские традиции, о которых рассказывается в Музее 

истории виноградарства и виноделия на Дону с винным 

погребком и дегустационным залом, где можно 

познакомиться с традициями казачьего застолья и 

гостеприимства.С хутором Пухляковским связаны жизнь и 

творчество писателя А.В.Калинина; 

-Раздорский этнографический музей-заповедник- 

Известно, что Раздоры Донецкие являлись во второй 

половине XVI века одним из самых известных казачьих 

поселений. Пройдясь по станице в рамках пешеходной 



 

экскурсии «Легенды и были станицы Раздорской», можно 

увидеть памятники архитектуры конца XIX – начала XX 

веков: казачьи курени, флигели, дома торговых казаков;  

- На берегу Тихого Дона в 160 километрах от Ростова-на-

Дону расположен небольшой хутор Старозолотовский, где 

живут около 50 человек. Место тихое, уютное, с 

открыточными видами и интересной историей, которая 

пишется прямо сейчас. В центре хутора расположена 

небольшой, но очень красивый Храм иконы Пресвятой 

Богородицы «Остробрамская». Главной 

достопримечательностью хутора Старозолотовский является 

этнографический музей «Тихий Дон». Для достижения 

целевых ориентиров, определённых во ФГОС ДО, МБДОУ 

д/с ОРВ «Солнышко» выбрало для себя Парциальную  

образовательную программу «В краю Тихого Дона»,она 

представляет собой единую образовательную модель, 

ориентированную на приобщение дошкольников к 

традициям и обычаям Донского края, включающую в себя 

общие цели и содержание регионального компонента, задачи 

руководства деятельностью воспитанников, способы и 

формы их объединения, методы контроля и способы оценки 

процесса обучения. Наиболее эффективные формы и методы 

работы по следующим направлениям: 

знакомство с жизнью и бытом донских казаков, 

традиционными и обрядовыми праздниками, играми, 

ремеслами, искусством: на занятиях по познавательному, 

речевому, музыкальному, изобразительному и физическому 

развитию, в совместной, досуговой и самостоятельной 

деятельности; 

ознакомление детей с донским фольклором как богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития 

детей; 

взаимодействие и привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе по созданию единого 

этнокультурного пространства ДОО; 

сетевое взаимодействие с социумом, погружение 

дошкольников в сферу культурных ценностей и смыслов; 

создание предметно-пространственной развивающей среды 

для реализации регионального компонента.  

Организация образовательного процесса в ДОО 



 

выстраивается на основе интеграции образовательных 

областей, различных форм организации детской 

деятельности, что способствует прочувствованному и 

осознанному формированию представлений у дошкольников 

о героическом прошлом своей Родины, создает интерес к его 

изучению в будущем. 

В приобщении дошкольников к культуре родного края 

особое место занимают календарно-обрядовые праздники 

(«Покров на Дону», «День матери-казачки», «Рождество», 

«Святки», «Сретенье», «Масленица», «Сороки», «Пасха на 

Дону», «Красная горка», «Троица», «Три Спаса») ,  

-«Рушник – символ семьи казаков». Интегрированная 

деятельность по художественно-эстетическому развитию 

детей старшего дошкольного возраста.  

По вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания дошкольников особое внимание уделяется 

укреплению связей с родителями. Родители являются не 

сторонними наблюдателями, а активными участниками 

педагогического процесса; они не только принимают участие 

в проектах, праздниках, ярмарках, но и помогают в их 

подготовке и проведении, принимают активное участие в 

проектировании пространственно-предметной среды, в 

составлении экспозиций мини-музея казачьей среды. 

Взаимодействие с родителями способствует воспитанию 

бережного отношения к традициям и сохранению семейных 

связей (коллективно-творческие дела). Совместное детско-

родительское творчество способствует просвещению 

родителей, придает импульс процессу культурной 

идентификации всех членов семьи. В практике работы с 

родителями планируется продолжить использовать 

разнообразные формы: 

- организация работы детско-родительского клуба «Казачьи 

посиделки»; 

- встречи в музее «Казачья горница»; 

 совместные экскурсии(Этнографический музей 

ст.Раздорской,ст Старозолотовская);  

-проведение совместных мероприятий: 

 «Дошкольникам о родном крае», «Казачьему роду – нет 

переводу» и др.), мастер-классы, выставки,конкурсы детско-

родительского творчества,  



 

-наглядные виды работы: информационные стенды для 

родителей 

- создание альбомов (фото, рисунки, рассказы), совместные с 

родителями праздники, спектакли, именины детей;  

-просмотр и создание видеофильмов, использование 

аудиозаписей и мультимедийной продукции; 

-тематические вечера казачьей направленности; 

- проектная деятельность; 

Программа «В краю тихого Дона» делится на 2 модульных 

блока: 

Блок I. Ранний и младший дошкольный возраст (2-5 

лет),состоящий из трех разделов 

1раздел«Здравствуй, солнышко-колоколнышко!». 

Создание условий для знакомства с малыми фольклорными 

формами как средством приобщения детей раннего и 

младшего дошкольного возраста к истокам казачьей 

народной культуры. 

2 раздел «Простор донской от края и до края». 

Создание условий для знакомства детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с природой родного края, освоения 

основ экологической культуры, активизации механизмов 

детского саморазвития через проектно-исследовательскую 

деятельность младших дошкольников. 

3 раздел «Эх, казачата, ребята удалые!». 

Создание условий для знакомства младших дошкольников с 

окружающим миром, помочь им осознать свое место в нем на 

примере ближнего бытового окружения, приобщение к 

духовно-нравственным традициям жителей Донского края в 

доступных их возрасту и пониманию формах. 

Блок II. Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Раздел 1 «Весёлое казачье слово – речи основа» 

Фольклор как средство приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к истокам казачьей народной 

культуры. 

Жанровое многообразие детского фольклора включает в 

себя: прибаутки, потешки, песенки, пестушки, заклички, 

колыбельные, сказки и сказочки, былички, считалки, 

хороводные игры.  

Раздел 2 «Кладовая Донской земли» 

Любовь к Родине начинается с любви к природе. Природа – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть программы) 
 

Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Группы 

 

УМК 

1.Программа  

«В краю тихого Дона» 

Программа построена в 

соответствии с Федеральным 

Программа «В краю 

тихого Дона» делится на 

2 модульных блока:  

БлокI. Ранний и младший 

1.Парциальная Программа  

«В краю тихого 

Дона»,Л.А.Баландина 

 

богатейшая кладовая, неоценимое богатство для 

интеллектуального, нравственного и речевого развития 

ребенка. Познание природы возможно только при 

непосредственном взаимодействии с ней, и в этом нам 

помогает наиболее эффективный метод – метод 

экологических проектов, который подразумевает совместную 

деятельность педагогов, детей и родителей 

Раздел 3 «Тайны Донского казачьего края»  

Знакомство старших дошкольников с историей Донского 

края, Усть-Донецкого района, бытом казаков, народными 

праздниками. 

Введение культурологического регионального компонента 

призвано познакомить с традициями донского казачества, его 

нравственными устоями, которые будут способствовать 

возрождению исторической памяти. Соприкосновение с 

народным искусством, участие в народных праздниках, 

духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой 

народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. 

В 2014г официально МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» был 

присвоен статус «Казачье». Современный детский сад не 

может успешно реализовывать свою деятельность и 

развиваться без широкого сотрудничества с социумом. 

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» тесно сотрудничает с 

казаками,атаманом Усть-Донецкого Юрта,- Дмитрием 

Поползиным. Отмечается активное участие детей, педагогов 

и родителей в фольклорных и обрядовых праздниках,на 

которых присутствуют казаки Усть-Донецкого Юрта. 

 

  



 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, 

содействует 

взаимопониманию и 

сотрудничеству между 

участниками 

образовательных отношений, 

учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, 

способствует реализации 

права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие 

способностей каждого 

ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в 

семье и многонациональном 

регионе 

дошкольный возраст 

 (2-5 лет), 

1раздел«Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко!». 

Младшая группа 

Разновозрастная,№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БлокII.Старший 

дошкольный возраст  

(5-7 лет) 2 раздел 

 «Простор донской от  

края и до края».  

Раздел 3 «Тайны Донского 

казачьего края»  

 

 

Разновозрастная,№2, 

подготовительная группа  

 

 

 

 

 

2.Парциальная программа «Я 

люблю Россию» 

Н.В.Нищева,Ю.А.Кирилова 

патриотическое и духовное 

воспитание детей старшего 

дошкольногот  возраста 

(с 5-7лет) 

3. Парциальная программа 

«С чистым сердцем» 

Р.ЮБелоусова,А.Н.Егорова  

(5-7лет) 2. Парциальная программа 

«Я люблю Россию» 

Н.В.Нищева,Ю.А.Кирилова 

3.Парциальная программа 

«С чистым сердцем» 

Р.Ю Белоусова,А.Н.Егорова  

(5-7лет) 

 

 1.4.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Обязательная часть (ФОП, п. 15. - 15.4.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044  

В сответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно 

- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


 

четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и не 

подразумевают его включения  

в соответствующую целевую группу. 

1.4.1. Планируемые результаты в раннем возрасте 

Обязательная часть (ФОП, п. 15. - 15.4.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

К одному году: 

• ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной 

среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует 

на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, 

деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

• ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок 

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается  

к звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, 

открывает  

и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы 

и тому подобное); 

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


 

1.4.2. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 

вопросами  

и просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 

за взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется  

в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет 

поисковые  

и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика 

человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления  

о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 

искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование)  

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 



 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 

за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но 

и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

1.4.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

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

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

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

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

ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

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

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

темпе; 

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

тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 

факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

в первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 

других детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

стремление к положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

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

совместной деятельности; 

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

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

повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 



 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

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

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

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

со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе 

и окружающим людям; 

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

его названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 

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

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

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

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

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы 

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

детали для создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

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

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

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

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

мимические движения. 

К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, 

испытывает потребность в двигательной активности; 

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

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



 

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, 

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

освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 

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

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

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

и «пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 

активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

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

как он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

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

отличается высокой активностью и любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 



 

сделать логические выводы; 

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

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

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

населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

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

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 

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

беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

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

их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, 

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

для познания окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

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

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

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

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

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

творчество в создании игровой обстановки; 

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

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

«действия» в режиссерских играх. 

          К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим 

прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, 

имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 



 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; 

проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 



 

ориентировкой в пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 

сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 

основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 

режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

1.5. Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

Обязательная часть (ФОП, п. 16. - 16.10.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 
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• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми 

и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о 

себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 



 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 

сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями 

об искусстве; 

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты 

и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на 

основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 



 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности 

и элементы готовности к школьному обучению. 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Обязательная часть (ФОП, п. 16. - 16.10.) 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.6.1. Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

1.6.1.1. Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 

88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум 

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

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

привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно 

формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и 

отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в 

год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Ребенок 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». Постепенно ходьба совершенствуется. 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 
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делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети 

много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они 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. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все 

лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные 

его части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-

действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком 

предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, 

сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. 

Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения 

обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы 

(от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). 

Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 



 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 

четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. 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. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 

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 различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. 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 (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала 

строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе 

репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, 

и путем отсроченного подражания. 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 забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в 

случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 

взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные 

эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На 

втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию 

и трудностям общения. 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 ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 

Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

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. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных 



 

действий. 

1.6.2.2. Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. 

У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут 

осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

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

средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 

появлением символического мышления - способности по запечатленным 

психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 



 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, 

а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, 

чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии 

и изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает 

формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

1.6.3. Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

1.6.3.1. Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 

и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 



 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

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

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - 

индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений 

между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть 

«как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме 

отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и 

правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-

четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой 

деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной 

форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические 

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

могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 



 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность 

между детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

1.6.3.2. Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 

года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте 

является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 

интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 

основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется 

воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного 

внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется 

словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для 



 

детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-

пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая 

игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 

ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит 

процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические 

игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять 

лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

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

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений 

отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в 

ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и 

регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

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

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 



 

самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

1.6.3.3. Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков 

от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 

см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы 

логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с 

образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 

доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения 

системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-

ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей 

(до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

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



 

и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

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

ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со 

сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются 

избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность 

поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

1.6.3.4. Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность 

цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого 

возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и 

взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 



 

слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 

минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

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

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

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

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 



 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

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

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность 

к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Обязательная часть (ФОП, п. 16. - 16.10.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

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 яв- лениях 

окружающей действительности и другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным 

особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия,используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы: 

• Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разра- ботано в соответствии с ФГОС. 

• Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

• Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

• Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано 

в соответствии с ФГОС. 

• Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготови- 

тельной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной органи- 

зации. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



 

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. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

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

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

 Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты, а педагогом-психологом 

индивидуальной карты развития ребенка, составляется таблица состояния общего и 

речевого развития детей, которая заполняется в сентябре и в мае с опорой на 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» методический 

комплект программы Н.В. Нищевой, А.М. Быховская, Н.А. Казова 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей с 1 до 3 лет (группы раннего возраста) 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами 

«можно», «нельзя», «нужно». 



 

Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира.  

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. К трем годам дети осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

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. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 



 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

К 3 годам совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет ( младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 



 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 



 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 



 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.        Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  



 

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму, 

материал. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 



 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности 

в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 



 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться по-стройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-знавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



 

Географическое месторасположение 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  «Солнышко» находится в р.п.Усть-Донецком Ростовской 

области. 

ДОО осуществляет свою деятельность в условиях умеренного климата, характерными 

особенностями которого являются длительный теплый и светлый период года. В связи с 

этим с целью осуществления закаливающих и оздоровительных мероприятий занятия 

учебного характера в летний период не проводятся, они заменяются прогулкой. 

Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические упражнения 

и отдельные виды занятий проводятся на свежем воздухе. 

 Характеристика социокультурной среды 

МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» занимает определенное место в  едином образовательном 

пространстве р.п. Усть-Донецкого и активно взаимодействует с социумом: 

№ 

п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1.  УДСШ №1, УДСШ №2 -комплектование начальных классов; 

-совместные встречи, открытые уроки; 

-экскурсии детей в школы. 

 

2.  Дом детского творчества -Посещение кружков на базе ДДТ 

воспитанниками детского сада 

-организация экскурсий для детей  и  

родителей;  

-оказание помощи в подготовке и проведении 

праздников в МБДОУ 

3.  Детская школа искусств  

-организация и проведение выставок и 

конкурсов 

-организация экскурсий для детей  и  

родителей; 

 

4.  Детско-юношеская 

спортивная школа  

-Проведение совместных физкультурных 

праздников, Дней здоровья 

5.  Дом культуры «Водник» -Посещение театрализованных 

представлений 

-Проведение досуговых и праздничных 

мероприятий 

 

6.  Центральная районная 

больница, детская 

поликлиника 

-Вакцинация воспитанников ДОО 

-Вакцинация работников ДОО 

-Прохождение периодических медицинских 

осмотров работниками ДОО 



 

-Диспансеризация. 

 

7.  ГИБДД -Профилактическая работа по сохранению 

жизни и здоровья детей с сотрудниками 

ДОО, детьми и родителями. 

 

8.  Духовно-казачье 

объединение «Истоки» 

-участие в выставках поделок к 

традиционным праздникам 

-выступления на концертах, фестивалях 

 

9.  Районная библиотека им. 

А.В.Калинина 

-организация экскурсий для детей; 

-тематические досуги по произведениям 

детских писателей. 

10.  Центр социального 

обслуживания для 

престарелых 

-поздравление пенсионеров с праздниками 

-изготовление памятных подарков 

-выступления с концертами для 

проживающих в ЦСО 

 

11.  Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

(ПМПК): 

    - обследование детей с отклонениями в 

развитии; 

    - оказание методической помощи; 

    - обмен опытом между специалистами 

ППк. 

 

Характеристика контингента детей 

 В ДОО функционируют 4группы.  

Одна группа для детей 6-7 лет компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(нарушения речи), две группы разновозрастные группы для детей от 0 до 8 лет,раннего 

возраста(1-3лет).  

Численный состав воспитанников 61 дошкольник , из них 38 девочек. Преимущественно 

дети русской национальности  - 99%,  один ребенок из Украины (1%), 19 % от общего 

количества семей  - неполные.  

 

 

II.Содержательный раздел 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Задачи и содержание образовательной деятельности для всех групп по образовательным 

областям (ФОП п.17. – 22.8.). 

2.1.Содержание программы по образовательным областям 

Содержание обязательной части ООП (60%) базируется на Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, которая обеспечивает 

развитие личности ребенка- дошкольника, его мотивации и способностей к 

различным видам специфической детской деятельности. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


 

В соответствии с ФОП определены содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям народов России, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 прививать нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; 

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание; 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОО; 

 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

 формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному посёлку, своему народу. 

Задачи: 

 заложить основы гражданско – патриотической позиции личности; 



 

 освоить наиболее значимые российские культурные традиции и традиции Донского 

края; 

 расширить знания о стране и Донском крае: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ; 

 формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

• Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

 

 Культура народа, его традиции, народное творчество. 

 Природа родного края и страны, деятельность человека в природе. 

 История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках. 

 Символика Донского края и России (герб, гимн, флаг) 

 

• Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного края и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку. 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

• Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 Труд. 

 Игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная деятельность. 



 

 Познавательная деятельность 

Трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

 воспитать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, 

желание подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества); 

 обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности); 

 воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, целеустремленность, 

ответственность за результат своей деятельности), привычку к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности); 

 воспитывать нравственные мотивы деятельности, побуждающие включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление 

к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда); 

 воспитывать гуманное отношение к окружающим: умение и желание включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности: 

 планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте); 

 оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы; 

 мотивы, побуждающие детей к труду: 

*интерес к процессу действий; 

*интерес к будущему результату; 

*интерес к овладению новыми навыками; 

*соучастие в труде совместно с взрослыми; 

*осознание своих обязанностей; 

*осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

 

 



 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

 «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий; 

 связь с игрой, которая проявляется: 

*в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

*в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

*во включении игровых действий в трудовой процесс; 

*в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения: 

*простые и сложные; 

*эпизодические и длительные; 

*коллективные и индивидуальные 

Дежурство (не более 20 мин). 

Коллективный труд (не более 35-40 мин). 

Типы организации труда детей: индивидуальный труд, труд рядом, общий труд, 

совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Первая группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

 

*Решение маленьких логических задач, загадок. 

*Приучение к размышлению, логические беседы. 

*Беседы на этические темы. 

*Чтение художественной литературы. 

*Рассматривание иллюстраций. 

*Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

*Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

*Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

*Придумывание сказок. 

 



 

Вторая группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

 

*Приучение к положительным формам общественного поведения. 

*Показ действий. 

*Пример взрослого и детей. 

*Целенаправленное наблюдение. 

*Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

*Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

*Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

Вариативная часть 

 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы в ДОО реализуется ПРОГРАММА работы дошкольных 

образовательных учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключения Светофора», утвержденная приказом  №836/2396 от 20.11 

2001г. ГУВД РО и Министерства образования РО 

 

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствовать формированию 

осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях. 

 

Задачи: 



 

-совершенствование форм и методов работы ДОО по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма с воспитанниками; 

-внедрение инновационных форм и методов работы с воспитанниками, родителями 

по данной проблеме. 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

(содержание воспитательно-образовательной работы) 

 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

*Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

*Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

*Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

*Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

*О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

*Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

*Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

*Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

*Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок и природа: 

*В природе все взаимосвязано. 

*Загрязнение окружающей среды. 

*Ухудшение экологической ситуации. 



 

*Бережное отношение к живой природе. 

*Ядовитые растения. 

*Контакты с животными. 

Ребенок дома: 

*Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

*Открытое окно, балкон как источник опасности. 

*Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

*Устройство проезжей части. 

*Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

*Правила езды на велосипеде. 

*О работе ГИБДД. 

*Правила поведения в транспорте. 

*Если ребенок потерялся на улице. 

 

Формы работы с детьми в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

игровой 

деятельности 

1-3 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы 

В соответствии 

с режимом 

дня 

Игры, 

конструирование, 

наблюдение 

     

 3-7 лет Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

В соответствии 

с режимом 

дня 

Игры- 

экспериментировани

е 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

  

  

* Сюжетно-   

ролевые игры   

* Подвижные  видеоинформация,  

игры  досуги, праздники,  

*Театрализован  обучающие игры,  

ные игры  досуговые игры,  

*  народные игры.  

Дидактические  Самостоятельные  формы: 

игры  сюжетно-ролевые  самодеятельность 

  игры,  дошкольников; 

  дидактические  изобразительная 

  игры, досуговые  деятельность; 

труд в природе; 

Экспериментирован

ие; 

конструирование; 

  игры с участием  

  воспитателей  

    

    



 

    бытовая 

деятельность;     

    наблюдение 

2 . Приобщение 

к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен 

ия со 

сверстниками 

и взрослыми 

 

1-3 лет 

 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы, игры 

Индивидуальна

я работа во 

время 

режимных 

моментов. 

Игровая 

деятельность, 

самообслуживание 

3-5 лет Беседы, обучение, Индивидуальна Игровая 

 чтение я работа во деятельность, 

 худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

время дидактические 

 утреннего игры, сюжетно 

 приема ролевые игры, 

 (беседы, самообслуживание 

 показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность 

во время 

 

  

  

  

   

   

   

  пальчиковые игры)  

    

   прогулки  

   (объяснение,  

   напоминание)  

 

5-7 лет 

 

Беседы- занятия, 

чтение   худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

Индивидуальна 

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

д/игры, сюжетно- 

ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

  

  задания, экскурсии, 

  праздники, 

  просмотр 

  видеофильмов, 

  театрализованные 

  постановки, 

  решение задач 

   

   

   

   

    

   вежливости  



 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

1-3 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы 

Тематические 

досуги, игры, 

беседы Игры, наблюдение 

3-5 лет Игровые Прогулка Сюжетно-ролевая 

 упражнения, Самостоятельн игра, 

 познавательные ая деятельность дидактическая 

 беседы, Тематические игра, настольно- 

 дидактические досуги печатные игры 

 игры, праздники, Труд (в  

 музыкальные природе,  

 досуги, дежурство)  

 развлечения,   

 чтение   

 рассказ   

 экскурсия   

5-7 лет Викторины, КВН, Тематические Сюжетно-ролевая 

 познавательные досуги игра, 

  досуги, 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследования 

деятельность 

дидактическая 

  тематические игра, настольно- 

  досуги, чтение печатные игры, 

  рассказ продуктивная 

  экскурсия деятельность, 

   дежурство 

    

4.Формирова- 5-7 лет познавательные Игра рассматривание 

ние  беседы, Наблюдение иллюстраций, 

патриотических  развлечения, Упражнение дидактическая 

чувств  моделирование,  игра, 

  настольные игры,  изобразительная 

  чтение, творческие  деятельность 

  задания,   

  видеофильмы   

5.Формирование 5-7 лет познавательные Объяснение рассматривание 

чувства  викторины, КВН, Напоминание иллюстраций, 

принадлежности  конструирование, Наблюдение продуктивная 

к мировому  моделирование,  деятельность, 

сообществу  чтение  театрализация 

6.Формирование 

1-3 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

Игры, 

наблюдения 

Игры, беседы, 

наблюдение 

3-7 лет Беседы, обучение, Дидактические Рассматривание 

безопасности  Чтение и  настольно- иллюстраций 



 

*ребенок и  Объяснение, печатные Дидактическая игра 

другие люди 

 

напоминание 

Упражнения, 

игры; 

Сюжетно- 

Продуктивная 

деятельность *ребенок и  

природа   Рассказ ролевые игры Для 

*ребенок дома   Продуктивная Минутка самостоятельной 

*ребенок и   Деятельность безопасности игровой 

улица   Рассматривание Показ, деятельности  - 

  иллюстраций объяснение, разметка дороги 

   Рассказы, чтение бучение, вокруг детского 

   Целевые  прогулки напоминание сада, 

     Творческие 

     задания, 

     Рассматривание 

     Иллюстраций, 

     Дидактическая 

     игра, Продуктивная 

     Деятельность 

     

7.Развитие трудовой деятельности   

      

7.1.  

1-3 года 

 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. Игры 

3-4 года Напоминание, Показ, Дидактическая игра 

Самообслужи-   беседы, потешки объяснение, Просмотр 

вание   Разыгрывание обучение, видеофильмов 

   игровых ситуаций наблюдение.  

    Напоминание  

    Создание  

    ситуаций,  

    побуждающих  

    детей к  

    проявлению  

    навыков  

    

самообслуживан

ия  

      

  4-5 лет Упражнение, Показ, Рассказ, потешки, 

   беседа, объяснение, Напоминание 

   объяснение, обучение, Просмотр 

   поручение напоминание видеофильмов, 

   Чтение и Создание Дидактические 

   рассматривание ситуаций игры 

   книг побуждающих  

   познавательного детей к  



 

   характера о труде оказанию  

   взрослых, досуг помощи  

    сверстнику и  

    взрослому.  

  5-7 лет Чтение Объяснение, Дидактические 

   художественной обучение, игры, 

   литературы напоминание рассматривание 

   Поручения, Дидактические иллюстраций, 

   игровые ситуации, и развивающие сюжетно-ролевые 

   Досуг игры игры 

7.2.  3-4 года Обучение, Обучение, Продуктивная 

Хозяйственно-  

 

наблюдение 

поручения, 

показ, 

объяснение, 

деятельность, 

поручения, бытовой труд 

  рассматривание Наблюдение. совместный труд 

  иллюстраций. Создание детей 

  Чтение ситуаций,  

  художественной побуждающих  

  литературы, детей к  

  просмотр проявлению  

  видеофильмов, навыков  

   

самостоятельны

х  

   трудовых  

   действий  

 4-5 лет Обучение, Обучение, Творческие 

  поручения, показ, задания, 

  совместный труд, объяснение дежурство, 

  дидактические напоминание задания, 

  игры, продуктивная Дидактические поручения 

  деятельность и развивающие совместный труд 

  Чтение игры. Создание детей 

  художественной ситуаций,  

  литературы, побуждающих  

  просмотр детей к  

  видеофильмов закреплению  

   желания  

   бережного  

   отношения к  

   своему труду и  

   труду других  

   людей  

 5-7 лет Обучение, Обучение, Творческие 

  коллективный труд, показ, задания, 

  поручения, объяснение дежурство, 

  дидактические Трудовые задания, 

  игры, продуктивная поручения, поручения 



 

  деятельность, участие в  

  экскурсии совместной со  

   взрослым в  

   уборке  

   игровых  

   уголков,  

   участие в  

   ремонте  

   атрибутов для  

   игр детей и  

   книг.  

   Уборка  

   постели после  

   сна,  

   Сервировка  

   стола,  

   Самостоятельно  

     

   

раскладывать 

подготовленные  

   воспитателем  

   материалы для  

   занятий,  

   убирать их  

 3-4 года Обучение, Показ, Продуктивная 

7.3. Труд в  совместный труд объяснение, деятельность, 

природе  детей и взрослых, обучение тематические 

  беседы, чтение наблюдение досуги 

  художественной Д/и и  

  литературы развивающие  

   игры.  

   Создание  

   ситуаций,  

   побуждающих  

   детей к  

   проявлению  

   заботливого  

   отношения к  

   природе.  

   Наблюдение,  

   как взрослый  

   ухаживает за  

   растениями и  

   животными.  

   Наблюдение за  

   изменениями,  

   Произошедшим  



 

   и со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

 

    

    

    

 4-5 лет Обучение, Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дидактические  

и развивающие 

Продуктивная 

  совместный труд деятельность, 

  детей и взрослых, ведение календаря 

  беседы, чтение природы совместно 

  художественной с воспитателем, 

  литературы, тематические 

  дидактическая игра игры. досуги 

  Просмотр Трудовые  

  видеофильмов поручения,  

   участие в  

   совместной  

   работе со  

   взрослым в  

   уходе за  

   растениями  и  

   животными,  

   уголка  

   природы  

   Выращивание  

   

зелени для 

корма птиц в  

   зимнее время.  

   Подкормка  

   птиц.  

   Работа на  

   огороде и  

   цветнике  

 5-7 лет Обучение, Показ, Продуктивная 

  совместный труд объяснение, деятельность, 

  детей и взрослых, обучение ведение календаря 

  беседы, чтение напоминания природы, 

  художественной Дежурство в тематические 

  литературы, уголке досуги 

  дидактическая природы.  

  игра Дидактические  

  Просмотр и развивающие  

  видеофильмов игры.  

  целевые прогулки Трудовые  

   поручения,  

   участие в  

   совместной  

   работе со  



 

   взрослым в  

   уходе за  

   растениями и  

   животными,  

   уголка  

   природы  

7.4. Художест- 5-7 лет Совместная Показ, Продуктивная 

венный труд  деятельность детей объяснение, деятельность 

  и взрослых, обучение,  

  продуктивная напоминание  

  деятельность Дидактические  

   и развивающие  

   игры.  

   Трудовые  

   поручения,  

   Участие со  

   взрослым по  

   ремонту  

   атрибутов для  

   игр детей,  

   подклейке  

   книг,  

   Изготовление  

   пособий для  

   занятий,  

   самостоятельно  

   е планирование  

   трудовой  

   деятельности  

   

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой,  

тканью, игры и 

игрушки  

своими руками. 

  

7.5. 3-5 лет Наблюдение, Дидактические Сюжетно-ролевые 

Формирование  целевые прогулки, игры,  игры, 

первичных  рассказывание, Сюжетно-  обыгрывание, 

представлений  чтение. ролевые игры, дидактические 

о труде  Рассматривание чтение,  игры. Практическая 

взрослых  иллюстраций закрепление деятельность 

 5-7 лет Экскурсии, Дидактические Дидактические 

  наблюдения, игры,  игры, сюжетно- 

  рассказы, обучение, обучение,  ролевые игры 



 

  чтение, чтение,   

  рассматривание практическая  

  иллюстраций, деятельность,  

  просмотр видео встречи с   

   людьми   

   интересных  

   профессий.  
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Привлечение  родителей  к  участию  в  детском  празднике  (разработка  

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Изучение  и  анализ  детско-родительских  отношений  с  целью  

оказания  помощи детям. 

7. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОО и 

семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развивать любознательность детей и познавательную мотивацию. 

2. Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3. Развивать воображение и творческую активность. 

4. Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

5. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Формировать первичные представления о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Приобщение дошкольников к социокультурным ценностям  

 

Задачи:  
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1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода.  

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей.  

3. Развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.  

 

Триединая функция знаний о социальном мире:  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний).  

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний).  

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  
 

Направления ознакомления ребенка с социальным миром  

 

Образ Я. Формировать у ребенка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитывать уверенность в себе, умения анализировать свои 

поступки, чувства, мысли. Формировать потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами. 

Моя семья. Углублять представления о семье и ее истории, формировать 

бережное отношение к своей семье. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Родная страна. Расширять представления о родном крае, о 

достопримечательностях региона. Углублять и уточнять представления о Родине 

– России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширять представления о Москве – главном городе, столице 

России. Продолжать расширять знания о государственных праздниках. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Наша армия. Расширять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов.  

 

Наша планета. Формировать представления о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран. Воспитывать уважение к культуре, обычаям и 

традициям других народов. Расширять представления о детстве ребят других 

стран, о правах детей в мире. 

 

Вариативная часть 

 

 С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду 

с образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы в ДОО реализуется парциальная программа 

«Шахматная азбука», разработанная на основе программы шахматного 

образования в школе под редакцией И.Г. Сухина «Шахматы – школе», 

«Малыши играют в шахматы» В.Г.Гринина и в соответствии ООП МБДОУ 
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д/с ОРВ «Солнышко». Занимательный характер учебного материала позволяет 

привить детям интерес к шахматам. Решение большого количества 

систематизированных дидактических заданий способствует формированию 

способности действовать в уме. Шахматная игра дарит ребенку радость 

творчества и обогащает его духовно, одновременно являясь средством 

обучения, воспитания и развития.  

Программа  рассчитана на детей 6-7 лет подготовительной к школе группы. 

Знакомство с шахматами осуществляется во взаимодействии педагога и детей. 

Продолжительность занятия: не более 30 минут, проводятся во вторую 

половину дня один раз в неделю в форме свободной деятельности воспитателя с 

детьми. 

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится 1 раз в год: в мае. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

 

Задачи ФЭМП: 

 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать   представление   о   преобразованиях   (временные   

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин) 

6. Развивать логическое мышление. 

7. Развивать  абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного 

мышления. 

 

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений 

 

 Формирование  математических  представлений  на  основе  

перцептивных  (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления; 

 Использование   разнообразного   и   разнопланового   дидактического   

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 
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 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Направления ФЭМП: 

 

 Количество и счет; 

 Величина; 

 Форма; 

 Число и цифра; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в пространстве. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Цель: формирование бережного, эмоционального отношения к 

окружающему миру, познавательного интереса и навыков экологически 

грамотного поведения. 

 

 

 

Задачи: 

1. Развивать умения устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями. 

2. Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля. 3.Формировать элементарные экологические представления. 

3. Формировать понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

4. Воспитывать умение правильно вести себя в природе. 

5. Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

Вариативная часть 

С целью формирования экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) в МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» реализуется парциальная программа 

С.Н.Николаевой «Юный эколог» (Мозаика-синтез, Москва, 2016г.) Данная 

программа включена в образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». Программа направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет.  

Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях 

ФГОС ДО: «..ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумать объяснения явлениям природы… склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире…элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания…» 

Материал программы реализуется через разные виды практической деятельности. 

В ходе работы по программе широко используются сказки, игры, игровые 

обучающие ситуации. 

Для реализации программы в помещении ДОО и на территории создается 

развивающая предметно-пространственная среда: 

-групповые уголки природы 

- мини-огороды на участках 

- экологическая тропа 

-книги и наглядные пособия экологической направленности 

- коллекция произведений искусства на тему природы 

В вариативную часть образовательной программы МБДОУ д/с ОРВ 
«Солнышко» включена и региональная парциальная программа «В краю 
Тихого Дона» под общей редакцией Л.А.Баландиной , которая также 
включает в себя вопросы экологического воспитания дошкольников.  
Задачей экологического воспитания детей раннего и младшего дошкольного 
возраста, согласно программе «В краю Тихого Дона» является создание 
условий для знакомства с природой родного края, освоения основ экологи-
ческой культуры. В старшем возрасте - создание условий для формирования 
созидательного отношения к окружающему миру через знакомство с 
природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; 
осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только 
знакомятся с природными местами, степным ландшафтом, животными и 
растительным миром, но и сами активно участвуют в добывании этих знаний. 
Формы и методы работы по экологическому воспитанию и сенсорному 
развитию разнообразны: занятия, экскурсии, беседы, наблюдения, 
экологические праздники, экологические тропы, экологические сказки, 
дидактические игры экологического содержания, ведение фенологических 
календарей природы, экологические акции, проведение диагностики, 
трудовой десант и многое другое. Поскольку ведущая деятельность 
дошкольника- это игра, то обучение лучше проводить в игровой форме. 
Дидактические игры экологического содержания включают в себя сенсорное 
восприятие ребенка. С одной стороны они учитывают возрастные, 
нравственные мотивы деятельности играющее, с другой - принцип 
добровольности, право самостоятельного выбора, самовыражение. Например, 
преимущество игр с природным материалом состоит в том, что дети 
оперируют самими предметами природы, а не моделями, изображениями, 
копиями. В них создаются благоприятные условия для развития органов 
чувств, пробуждается мысль, совершенствуется речь. 
Экологические наблюдения - один из главных методов сенсорного развития 
детей, т.к. именно при наблюдении мы можем рассмотреть объект со всех 
точек зрения: классифицируем дерево, кустарник или травянистое растение, 
рассматриваем внешний вид, форму, цвет, размер; среду обитания. В 
наблюдениях за животными рассматриваем внешний вид, особенности; 
классификация (насекомые, птицы, рыбы, млекопитающие); размножение, 
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взаимосвязи и многое другое. При этом не просто констатируем факты, а 
используем различные приемы, чтобы задержать внимание детей на том или 
ином явлении.  
Экологические экскурсии, экскурсии по экологическим тропам помогают детям 
найти ответы на поставленные вопросы, накопить информацию, научиться 
наблюдать, «читать книгу природы», во время экскурсии дети могут собирать 
природный материал для игр, коллекций, исследовать, сравнивать растения, 
почву, воду в разных условиях. Объектами исследования, кроме живой 
природы могут стать камни, гранитные валуны, ветер и вода, их 
разнообразное воздействие на природу. Во время экологических трудовых 

десантов дети обычно участвуют в уборке территории, ее благоустройстве, 
посадке растений, деревьев. Они могут ухаживать за растениями, животными, 
муравейниками, подкармливать птиц и т.д. 
 Экологические праздники развивают интерес к природе, формируют 
положительное эмоциональное отношение к природе, они воздействуют на 
душу ребенка, так как они сочетаются с музыкой и художественными 
произведениями. 
Работа по экологическому воспитанию дошкольников планируется 

воспитателями в рамках образовательной деятельности «Ознакомление с 

окружающим миром».  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

Виды детского конструирования: 

 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
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 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и 

само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная Режимные  Самостоятельная 

    деятельность моменты  деятельность 

1.Формирование 

1-3  

 

Игры, 

рассматривание, 

наблюдение 

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение  Игры 

3-5 лет  Игровые  Игры 

элементарных  

Интегрированные 

деятельность упражнения  (дидактические, 

математических   Упражнения Напоминание  развивающие, 

представлений 

• Цвет  Игры Объяснение  подвижные) 

* *количество   и  (дидактические, Рассматривание  

счет   подвижные) (ср. гр.)   

* величина   Рассматривание Наблюдение (ср.  

* форма 

* 

ориентировка в 

пространстве 

* 

ориентировка 

во времени 

  (ср. гр.) гр.)   

  Наблюдение   (ср.    

  гр.)    

  Чтение (ср. гр.)    

  Досуг    

5-7 лет Интегрированные Игровые  Игры 

 

занятия  упражнения 

Объяснение  

(дидактические, 

развивающие, Проблемно-  

  поисковые  Рассматривание  подвижные) 

  ситуации  Наблюдение    

   Упражнения      

   Игры       

   (дидактические,      

   подвижные)      

   Рассматривание      

   Наблюдение      

   Досуг, КВН,      

   Чтение       

         

2.Детское 3-5 лет Обучение в Игровые  Игры  

эксперименти-  условиях  упражнения  (дидактические, 

рование   специально  Напоминание  развивающие, 

  оборудованной  Объяснение  подвижные) 

  полифункциональ Обследование  Игры- 

   ной   Наблюдение  экспериментирован 

   интерактивной  Наблюдение на ия Игры 

   среде   прогулке  использованием 

   Игровые занятия с Развивающие  дидактических 

   использованием  игры  материалов 

   полифункциональ   Наблюдение 

   ного игрового   Интегрированная 

   оборудования    детская 
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   Игровые    деятельность 

   упражнения    (включение 

   Игры     ребенком 

   (дидактические,    полученного 

   подвижные)    сенсорного опыта в 

   Показ     его практическую 

   Игры     деятельность: 

   экспериментирова   предметную, 

   ния     продуктивную, 

   (ср. гр.)     игровую) 

   Простейшие      

   опыты       

 5-7 лет Интегрированные Игровые  Игры  

  занятия   упражнения  (дидактические, 

  Экспериментиров Напоминание  развивающие, 

  ание   Объяснение  подвижные) 

  Обучение в Обследование  Игры- 

   условиях  Наблюдение  экспериментирован 

   специально  Наблюдение на ия Игры 

   оборудованной  прогулке  использованием 

   полифункциональ Игры  дидактических 

   ной   экспериментирова материалов 

   интерактивной  ния  Наблюдение 

   среде   Развивающие  Интегрированная 

   Игровые занятия с игры  детская 

   использованием  Проблемные  деятельность 

   полифункциональ ситуации  (включение 

   ного игрового    ребенком 

   оборудования    полученного 

   Игровые     сенсорного опыта в 

   упражнения    его   практическую 

   Игры     деятельность: 

   (дидактические,    предметную, 

   подвижные)    продуктивную, 

   Показ     игровую) 

   Тематическая     

   прогулка      

   КВН (подг. гр.)     

     

3.Формирование 

1-3  Наблюдение, игра 

Игра, наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы 

Игровые и обучающие 

ситуации 

3-5   лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

целостной   игра  игра   игра 

картины   мира,  Игровые  Игровые   Игровые 

расширение   обучающие обучающие обучающие 

кругозора   ситуации ситуации  ситуации 

*  предметное и  Наблюдение Рассматривание Игры с правилами 

социальное   Целевые прогулки Наблюдение Рассматривание 
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окружение   Игра-  Труд в уголке Наблюдение 

* ознакомление с  экспериментирова природе   Игра- 

природой   ние  Экспериментиров экспериментирован 

   Исследовательска ание   ие 

   я деятельность Исследовательска Исследовательская 

   Конструирование я деятельность деятельность 

   Развивающие Конструирование Конструирование 

   игры  Развивающие Развивающие игры 

   Экскурсии игры    

   Ситуативный Экскурсии  

   разговор  Рассказ    

   Рассказ  Беседа    

   Беседы      

   Экологические,     

   досуги,      

   праздники,     

   развлечения     

  5-7   лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

   игра  игра   игра 

   Игровые  Игровые   Игры с правилами 

   обучающие обучающие Рассматривание 

   ситуации ситуации  Наблюдение 

   Наблюдение Наблюдение Экспериментирова 

   Рассматривание, Труд в уголке ние 

   просмотр природе,  огороде, Исследовательская 

   фильмов, слайдов цветнике  деятельность 

   Труд в  уголке Подкормка птиц Конструирование 

   природе, огороде, Выращивание Развивающие игры 

   цветнике растений  Моделирование 

   Целевые прогулки Экспериментиров Самостоятельная 

   Экологические ание   художественно- 

  

 

акции  Исследовательска 

я деятельность 

речевая 

 Экспериментиров деятельность  

  ание, опыты Конструирование Деятельность в 

  Моделирование Развивающие уголке природы  

  Исследовательска игры   

  я деятельность Беседа   

  Комплексные, Рассказ   

  интегрированные Создание   

  занятия коллекций   

  Конструирование Проектная   

  Развивающие деятельность   

  игры Проблемные   

  Беседа ситуации   

  Рассказ    

  Создание    

  коллекций,    

  музейных    

  экспозиций    

  Проектная    
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

• Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОО, их достижениях и интересах; 

• выставки  продуктов  детской  и  детско-взрослой  деятельности  (рисунки,  

поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

• Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

• Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Родной край», и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья» и др. 

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Скоро, скоро Новый год !». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  деятельность    

  Проблемные    

  ситуации    

  Экологические,    

  досуги,    

  праздники,    

  развлечения    
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими наоснове овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

 Владеть речью как средством общения и культуры. 

 Обогащать активный словарь. 

 Развивать связную, грамматически правильную диалоговой и 

монологической речи. 

 Развивать речевое творчество. 

 Знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать умение 

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

 Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

Формирование грамматического строя: 

 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 

Развитие связной речи: 

 

 диалогическая (разговорная) речь; 
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 монологическая речь (рассказывание). 

 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове). 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

 

Наглядные: 

 

 непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности  (наблюдение  в  

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 

Словесные: 

 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 

Практические: 

 

 дидактические игры; 

 игры – драматизации, инсценировки; 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной образовательной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 
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Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении(восприятии книг). 

Задачи: 

 

Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развивать литературную речь. 

 

 

Формы работы: 

 

Чтение литературного произведения. 

Рассказ литературного произведения. 

Беседа о прочитанном произведении. 

Обсуждение литературного произведения. 

Инсценирование литературного произведения. 

Театрализованная игра. 

Игра на основе сюжета литературного произведения. 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

Сочинение по мотивам прочитанного. 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  

к художественному слову: 

 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 
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творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содерж Возраст Совместная Режимные Самостоятельная 

ание  деятельность моменты деятельность 

  

1-3 года 

 

Игры с 

предметами, чтение 

художественной 

литературы. 

- Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 - Эмоционально- - Речевое - Содержательное 

1.Разви 3 -5 лет, практическое стимулирование игровое 

тие   взаимодействие (игры с (повторение, взаимодействие 

свободн  предметами и объяснение, детей (совместные 

ого   сюжетными обсуждение, игры с 

общени  игрушками). побуждение, использованием 

я со  - Обучающие игры с уточнение предметов и 

взросл  использованием напоминание) игрушек) 

ыми и  предметов и игрушек. 

 

 

детьми  - Коммуникативные - Совместная 

   игры с включением предметная и 

   малых фольклорных - Беседа с опорой продуктивная 

   форм (потешки, на зрительное деятельность детей 

   прибаутки, пестушки, восприятие и без (Коллективный 

   колыбельные) опоры на него. монолог). 

   - Сюжетно-ролевая игра. - Хороводные  

   - Игра-драматизация. игры, пальчиковые - Игра-драматизация 

   - Работа в книжном игры. с использованием 

   уголке - Образцы разных видов 

   - Чтение, коммуникативных театров (театр на 

   рассматривание кодов взрослого. банках, ложках и 

   иллюстраций - Тематические т.п.) 

   - Сценарии досуги.  

   активизирующего  - Игры в парах и 

   общения. - Речевое  совместные игры 

   стимулирование  (коллективный 

   (Повторение,  монолог) 

   объяснение, обсуждение,   

   побуждение,   
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напоминание, 

уточнение) 

  - Беседа с опорой на   

  зрительное восприятие и   

  без опоры на него.   

  - Хороводные игры,   

  пальчиковые игры.   

  - Имитативные - Поддержание - Самостоятельная 

 5-7  лет упражнения, социального художественно- 

  пластические этюды. контакта речевая деятельность 

  - Сценарии (Фактическая детей 

  активизирующего беседа, - Сюжетно-ролевая 

  общения. эвристическая игра. 

  - Чтение, беседа). - Игра- 

  Рассматривание иллюстр - Образцы импровизация по 

  аций (беседа.) коммуникативных мотивам сказок. 

  - Коммуникативные кодов взрослого. - Театрализованные 

  тренинги. -Коммуникативные игры. 

  - Совместная тренинги. - Игры с правилами. 

  продуктивная - Тематические - Игры парами 

  деятельность. досуги. (настольно- 

  - Работа в книжном - Гимнастики печатные) 

  уголке (Мимическая, - Совместная 

  - Экскурсии. логоритмическая). Продуктивная 

  - Проектная  деятельность детей 

  деятельность   

2.Разви 

тие 

всех 

компон 

ентов 

устной 

речи 

1-3  

 

Разучивание потешек, 

чтение  

-Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

Совместная 

Продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

3 -5 лет - Артикуляционная -Называние, Совместная 

 гимнастика повторение, Продуктивная и 

 - Д/игры, Настольно- слушание игровая 

 печатные игры - Речевые деятельность детей. 

 - Продуктивная дидактические Словотворчество 

 деятельность игры.  

 - Разучивание - Наблюдения  

 стихотворений, пересказ - Работа в книжном  

  - Работа в книжном уголке; - Чтение.  

  уголке -Беседа  

  - Разучивание - Разучивание  

  скороговорок, стихов  

  чистоговорок.   

  - обучению пересказу по   

  серии сюжетных   

  картинок, по картине   

  - Сценарии - Речевые д/игры. - Игра-драматизация 
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 5-7  лет активизирующего - - Совместная 

  общения. Чтение, разучивани Продуктивная и 

  - Дидактические игры е игровая 

  - Игры-драматизации - Беседа деятельность детей. 

  - Экспериментирование с - Досуги - Самостоятельная 

  природным материалом - Разучивание художественно- 

  - Разучивание, пересказ стихов речевая деятельность 

  - Речевые задания и   

  упражнения   

  - Разучивание   

   скороговорок,   

   чистоговорок.   

   - Артикуляционная   

   гимнастика   

   - Проектная   

   деятельность   

   - Обучению пересказу   

   литературного   

   произведения   

3.Практ 

1-3  

 

-Чтение художественной 

литературы 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

3 -5 лет -Сюжетно-ролевые игры Образцы Совместная 

ическое  -Чтение художественной коммуникативных продуктивная и 

овладен   литературы кодов взрослого. игровая 

ие  -Досуги - Освоение формул деятельность детей. 

нормам   речевого этикета  

и   речи    (пассивное)  

(речево 5-7  лет - Интегрированные НОД - Образцы - Самостоятельная 

й  - Тематические досуги коммуникативных художественно- 

этикет)   - Чтение кодов взрослого. речевая 

  художественной - Использование в деятельность 

  литературы повседневной - Совместная 

  - Моделирование и жизни формул Продуктивная и 

   обыгрывание речевого этикета игровая 

   проблемных ситуаций - Беседы деятельность детей. 

     - Сюжетно- ролевые 

     игры 

4.Форм 3-5 лет Подбор иллюстраций Физкультминутки, Игры 

ирован  Чтение литературы. прогулка, прием Д/ игры 

ие   Подвижные игры пищи Беседа Театр 

интерес  Физкультурные досуги Рассказ Рассматривание 

а и  Заучивание Чтение иллюстраций 

потребн   Рассказ Д/и Игры 

ости в   Обучение Настольно- Продуктивная 

чтении   Экскурсии печатные игры деятельность 

   Объяснения Игры- Настольно-печатные 

    драматизации, игры, Беседы,Театр 

 5-7 лет Чтение художественной Физкультминутки, Пересказ 
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  и познавательной прогулка, Драматизация 

  литературы Работа в Рассматривание 

  Творческие задания театральном уголке иллюстраций 

  Пересказ Досуги Продуктивная 

   Литературные праздники кукольные деятельность 

   Досуги спектакли игры 

   Презентации проектов Организованные  

   Ситуативное общение формы работы с  

   Творческие игры детьми  

   Театр Тематические  

   Чтение литературы, досуги  

   подбор загадок, Самостоятельная  

   пословиц, поговорок детская  

    деятельность  

    Драматизация  

    

Праздники 

Литературные 

викторины  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

• Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

• повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников; 

• пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком; 

• открытые мероприятия с детьми для родителей; 

• обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств; 

• организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения; 

• совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «Путешествие в 

сказку»); 

• совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам; 

• создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Родной край», с целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

 

Задачи: 

 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

• Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формировать элементарные представления о видах искусства. 

• Формировать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Воспитывать умение сопереживать персонажам художественных 

произведений. 

• Способствовать   реализации   самостоятельной   творческой   деятельности   

детей (изобразительной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 

 рисование; 

 лепка; 

 аппликация; 

 музыкальное развитие 

Приобщение к искусству 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем 

дошкольном возрасте: 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

• побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы; 

• обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

• воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

• воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя; 

 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 
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• воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру; 

• формировать интерес к окружающим предметам; 

• различать эмоциональное состояние людей; 

• воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

 

Художественное восприятие произведений искусства: 

• развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

• воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

• учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства; 

• учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

• дать элементарные представления об архитектуре; 

• учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

• формировать эмоционально – эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

 

Художественно-изобразительная деятельность: 

• развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного; 

• формировать  представления  о  форме,  величине,  строении,  цвете  

предметов, 

• упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение; 

• учить гармонично располагать предметы на плоскости листа;
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• развивать воображение, творческие способности; 

• учить  видеть  средства  выразительности  в  произведениях  искусства  

(цвет,  ритм, объем); 

• знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно – эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте: 

 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

 

• развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой; 

• воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры; 

 

2.Эстетическое восприятие социального мира: 

 

• дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

• воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей; 

• воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

• формировать знания о Родине; 

• знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов; 

• учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

• знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

• развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

 

• развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

• развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства; 

• учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 
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• воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 

• развивать представления детей об архитектуре; 

• формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

• знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи; 

• содействовать эмоциональному общению. 

 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

 

• развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

• развивать эстетические чувства; 

• учить создавать художественный образ; 

• учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

• развивать художественное творчество детей; 

• учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи: 

-Развитие музыкально-художественной деятельности. 

-Приобщение к музыкальному искусству. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 

1. Слушание. 

2. Пение. 

3. Музыкально – ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально – игрового, 

танцевального). 

 

 

Методы музыкального развития: 
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1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

3. Словесно – слуховой: пение; 

4. Слуховой: слушание музыки; 

5. Игровой: музыкальные игры; 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

Содержание работы: «Слушание»: 

 

*ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление    музыкальных впечатлений; 

*развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

*развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

*развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы «Пение»: 

*формирование у детей певческих умений и навыков; 

*обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

*развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; *развитие певческого голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

*развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

*обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

*обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

*развитие художественно-творческих способностей. 

 

 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 

*совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
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*становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

*развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

*знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

*развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально – игровое, 

танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

*развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 *способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

*развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству,  импровизации на инструментах. 

 

Формы работы с детьми в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная 

   деятельность моменты деятельность 

      

1. Развитие 

1-3 лет 

3-5 лет Наблюдения по 

Интегрированна 

я Самостоятельная 

продуктивной  ситуации детская художественная 

деятельности  Занимательные деятельность деятельность 

• рисование  показы Игра Игра 

• лепка  Наблюдения по Игровое Проблемная 

• аппликация  ситуации упражнение ситуация 

   Индивидуальная Проблемная Игры со 

   работа с детьми ситуация строительным 

2. Развитие  Рисование Индивидуальна материалом 

детского  Аппликация я работа с Постройки для 

творчества  Лепка детьми сюжетных игр 

   Сюжетно-игровая   

3. Приобщение  ситуация   

к   Выставка детских   

изобразительно

му  работ   

искусству  Конкурсы   

   Интегрированные   

   занятия   

 5-7 лет Рассматривание Интегрированна Самостоятельное 

  предметов искусства я детская художественное 
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  Беседа  деятельность творчество 

  Экспериментирован Игра Игра 

  ие с материалом Игровое Проблемная 

  Рисование  упражнение ситуация 

  Аппликация  Проблемная  

  Лепка  ситуация  

  

Художественный 

труд Индивидуальна  

     я работа с  

  Интегрированные детьми  

  занятия  Проектная  

  Дидактические игры деятельность  

  Художественный Создание  

  досуг  коллекций  

  Конкурсы  Выставка  

  Выставки работ репродукций  

  декоративно-  произведений  

  прикладного  живописи  

  искусства  Развивающие  

     игры  

       

       

       

4.Развитие 

1-3 года 

 

3-5 лет Занятия  Использование Создание условий 

музыкально-  Праздники,  музыки: для самостоятельной 

художественной  развлечения  -на утренней музыкальной 

деятельности;  Музыка в  гимнастике и деятельности в 

приобщение к  повседневной  физкультурных группе: подбор 

музыкальному  жизни:  занятиях; музыкальных 

искусству  -Театрализованная - на инструментов 

  деятельность  музыкальных (озвученных и 

*Слушание  -Слушание  занятиях; неозвученных), 

* Пение  музыкальных сказок, - во время музыкальных 

* Песенное  -Просмотр  умывания игрушек, 

творчество  мультфильмов, - в театральных кукол, 

* Музыкально-  фрагментов детских продуктивных атрибутов для 

ритмические  музыкальных  видах ряжения, ТСО. 

движения  фильмов  деятельности Экспериментирован 

* Развитие  - рассматривание - во время ие со звуками, 

танцевально-  картинок,  прогулки (в используя 

игрового  иллюстраций в теплое время) музыкальные 

творчества  детских книгах, - в сюжетно- игрушки и шумовые 

* Игра на детских  репродукций,  ролевых играх инструменты 

музыкальных  предметов  - перед Игры в «праздники», 

инструментах  окружающей  дневным сном «концерт» 

  действительности; - при Стимулирование 

  Игры, хороводы пробуждении самостоятельного 

  - Рассматривание - на праздниках выполнения 
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  портретов  и развлечениях танцевальных 

  композиторов (ср.  движений под 

  гр.)    плясовые мелодии 

  - Празднование дней  Импровизация 

  рождения  танцевальных 

    движений в образах 

    животных, 

    Концерты- 

    импровизации Игра 

    на шумовых 

    музыкальных 

    инструментах; 

    экспериментировани 

    е со звуками, 

    Музыкально-дид. 

    игры 

 5-7 лет Занятия Использование Создание условий 

  Праздники, музыки: для самостоятельной 

  развлечения -на утренней музыкальной 

  Музыка в гимнастике и деятельности в 

  повседневной физкультурных группе: подбор 

  жизни: занятиях; музыкальных 

  -Театрализованная - на инструментов 

  деятельность музыкальных (озвученных и не 

  -Слушание занятиях; озвученных), 

  музыкальных сказок, - во время музыкальных 

  - Беседы с детьми о умывания игрушек, 

  музыке; - во время театральных кукол, 

  -Просмотр прогулки (в атрибутов, 

  мультфильмов, теплое время) элементов костюмов 

  фрагментов детских - в сюжетно- для 

  музыкальных ролевых играх театрализованной 

  фильмов - перед деятельности. ТСО 

  - Рассматривание дневным сном Игры в «праздники», 

  иллюстраций в - при «концерт», 

  детских книгах, пробуждении «оркестр», 

  репродукций, - на праздниках «музыкальные 

  предметов и развлечениях занятия», 

  окружающей Инсценировани «телевизор» 

  действительности; е песен Придумывание 

  - Рассматривание -Формирование простейших 

  портретов танцевального танцевальных 

  композиторов творчества, движений 

  - Празднование дней -Импровизация Инсценирование 

  рождения образов содержания песен, 

   сказочных хороводов 

   животных и Составление 

   птиц композиций танца 

   - Празднование Музыкально- 

   дней рождения дидактические игры 
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    Игры-драматизации 

    Аккомпанемент в 

    пении, танце и др 

    Детский ансамбль 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

• Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно -

прикладного) с целью обогащения художественно – эстетических 

представлений детей. 

• Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек 

по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития художественных особенностей 

детей»). 

• Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности ( совместная 

постановка спектаклей); 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой и формирование основ здорового образа жизни для 

гармоничного физического развития. 

 

Задачи: 

 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

• совершенствовать физические функции организма; 

• повышать работоспособность, совершенствовать методы закаливания. 
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Образовательные: 

• формировать двигательные умения и навыки; 

• развивать психофизические качества; 

• закрепить элементарные знания о своем организме, о роли физических 

упражнений, способах укрепления собственного здоровья. 

 

Воспитательные: 

 

• формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями; 

• воспитывать самостоятельность, инициативность, самоорганизацию, 

взаимопомощь; 

• развивать разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

Направления физического развития: 

 

-Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Принципы физического развития: 

 

Дидактические: 

*систематичность и последовательность; 

*развивающее обучение; 

*доступность; 

*воспитывающее обучение; 

*учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

*сознательность и активность ребенка;  
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*наглядность. 

 

Специальные: 

 

*непрерывность; 

*последовательность наращивания тренирующих 

воздействий;  

*цикличность. 

 

Гигиенические: 

*сбалансированность нагрузок; 

*рациональность чередования деятельности и 

отдыха;  

*возрастная адекватность; 

*оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса;  

*осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

 

Методы физического развития: 

 

Наглядные: 

*наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядныхпособий, имитация, зрительные ориентиры); 

*наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

*тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

*объяснения, пояснения, указания; 

*подача команд, распоряжений, сигналов; 

*вопросы к детям; 

*образный сюжетный рассказ, беседа; 

*словесная инструкция. 

Практические: 

*повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

*проведение упражнений в игровой форме; 

*проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы организации работы с детьми 

   

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая Самостоятельн 

Содержание Возраст НОД в ходе режимных ая 

   моментов деятельность 

1.Основные 

1-3 года 

3-5 лет НОД по Утренний отрезок Игра 
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движения:  физическому времени Игровое 

-ходьба; бег; катание,  воспитанию: Индивидуальная упражнение 

бросание, метание,  - сюжетно- работа воспитателя Подражательны 

ловля; ползание,  игровые Игровые е движения 

лазание; упражнения  - тематические упражнения  

в равновесии;  -классические Утренняя  

строевые  -тренирующее гимнастика:  

упражнения;   -классическая  

ритмические   -сюжетно-игровая  

упражнения.   -тематическая  

   -полоса препятствий  

2.Общеразвивающие   Подражательные  

упражнения   движения  

   Прогулка  

3.Подвижные игры   Подвижная игра  

  В ОНОД по большой и малой  

  физическому подвижности  

  воспитанию: Игровые  

  -тематические упражнения  

  комплексы Проблемная  

  -сюжетные ситуация  

  -классические Индивидуальная  

  -с предметами работа  

  -подража- НОД по физической  

  тельный культуре на улице  

  комплекс Подражательные  

  Физ.минутки движения  

  Динамические Вечерний отрезок  

  паузы времени, включая  

4.Спортивные   прогулку  

упражнения   Гимнастика после  

   дневного сна:  

   - коррекционная  

   -оздоровительная  

   -сюжетно-игровая Сюжетно- 

   -полоса препятствий ролевые игры 

5.Активный отдых   Физкультурные  

   упражнения  

   Коррекционные  

   упражнения  

   Индивидуальная  

   работа  

   Подражательные  

   движения  

   Физкультурный  

6. Формирование   досуг  

начальных  Обучающие Физкультурные  

представлений о  игры по праздники  

ЗОЖ  инициативе День здоровья (ср.  

  воспитателя гр.)  
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  (сюжетно- Дидактические  

  дидактические), игры, чтение  

  развлечения художественных  

   произведений,  

   личный пример,  

   иллюстративный  

   материал  

1.Основные 5-7 лет НОД по Утренний отрезок  

движения:  физическому времени Игровые 

-ходьба; бег; катание,  воспитанию: Индивидуальная упражнения 

бросание, метание,  - сюжетно- работа воспитателя Подражательны 

ловля; ползание,  игровые Игровые е движения 

лазание; упражнения  - тематические упражнения  

в равновесии;  -классические Утренняя  

строевые  -тренирующее гимнастика:  

упражнения;  -по развитию -классическая  

ритмические  элементов -игровая  

упражнения.  двигательной -полоса препятствий  

  креативности   

  (творчества)   

2.Общеразвивающие     

упражнения  В занятиях по   

  физическому Подражательные  

  воспитанию: движения  

  -сюжетный Прогулка  

  комплекс Подвижная игра  

  - большой и малой  

  подражательный подвижности  

  комплекс Игровые  

  - комплекс с упражнения  

  предметами Проблемная  

  Физ.минутки ситуация  

  Динамические Индивидуальная  

3.Подвижные игры  паузы работа  

  Подвижная игра Занятия по  

  

большой, малой 

подвижности и с 

физическому 

воспитанию на  

  элементами улице  

4.Спортивные  спортивных игр Подражательные  

упражнения   движения  

   Занятие-поход  

   (подгот. гр.)  

5.Спортивные игры   Вечерний отрезок  

   времени, включая Дидактические, 

   прогулку сюжетно- 

   Гимнастика после ролевые игры 

   дневного сна  

   -оздоровительная  

   -коррекционная  

   -полоса препятствий  



 

102 

 

   Физкультурные  

   упражнения  

   Коррекционные  

   упражнения  

   Индивидуальная  

   работа  

   Подражательные  

   движения  

6.Активный отдых   Физкультурные  

  Развлечения, праздники  

  ОБЖ, День здоровья  

   Объяснение, показ,  

   дидактические игры,  

7. Формирование   чтение  

начальных   художественных  

представлений о   произведений,  

ЗОЖ   личный пример,  

   иллюстративный  

   материал, досуг,  

   театрализованные  

   игры.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

младшая, 

Средняя, 

Старшая, 

Подготовите

льная к 

школе 

2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

ИФК 

2. Диспансеризация Под-

готовительн

ая к школе 

группа  

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, медсестра, детский 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или ИФК 

2. Физическая  культура 

- в зале  

-  на воздухе 

Все 

группы 

2  раза в 

неделю 

ИФК,  воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все  

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовит 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в 

квартал 

ИФК, 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

 8. Физкультурные праздники Средняя, 

Старшая, 

подготовит 

2 раза в год  ИФК, музыкальный руко-

водитель, воспитатели  

9. День здоровья Все 

группы  

1 раз в 

квартал 

ИФК,  медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

10. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 
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Система закаливающих мероприятий 

№  Оздоровительные 

мероприятия  

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовительная 

к школе 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + + 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все 

группы 

постоянно Медсестра, воспитатели  

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

возникнове-

ния 

инфекции) 

Медсестра, воспитатели 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприят

ные периоды, 

эпидемии, 

инфекцион-

ные 

заболевания 

медсестра, воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна, на 

физкуль-

турных 

занятиях 

Воспитатели, ИФК 

2. Ходьба босиком по 

рефлексогенным дорожкам 

Все группы После сна Воспитатели, ИФК 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ, ПОЛДНИКОВ 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 

10.00 или 15.10 

медсестра, воспитатели 
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2 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

3 Босохождение + + + + + 

4 Ребристая доска + + + + + 

5 Дорожка с 

пуговицами 

+ + + + + 

6 Умывание 

прохладной водой 

+ + + + + 

7 Прогулка 2 раза в 

день 

+ + + + + 

8 Соблюдение 

воздушного 

режима 

+ + + + + 

9 Проветривание 

помещений 

+ + + + + 

10 Световой режим + + + + + 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОО и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОО и семье: 

-зоны физической активности; 

-закаливающие процедуры; 

-оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

7. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОО с медицинскими учреждениями. 

8. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

9. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- двигательная активность; 

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

- использование образовательного потенциала режимных моментов; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

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

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., 
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- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают 

активное участие детей, а в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Содержание пяти образовательных направлений (областей): социально- 

коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; 

физическое развитие реализуется посредством программ и технологий, пред- 

ставленных ниже в таблице. Образовательные направления распределяются 

следующим образом: 
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Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие 

практических навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и 

социальным миром донского края, тем самым, обеспечивая реализацию 

регионального компонента в воспитании и обучении. 

Развитие представлений детей о родном крае предусматривает формирование 

следующих представлений и практических умений: 

− об основных способах обеспечения и укрепления физического здоровья в 

природно - климатических условиях Южного Федерального округа России 

средствами подвижных игр, забав донских казачат; 

− о нравственной, этической, трудовой культуре края и ее взаимосвязи с 

культурой других регионов страны, мира; 

− о культурных особенностях Ростовской области на основе ознакомления с 

традициями, обрядами, мифами, легендами, сказками, песнями, танцами донских 

казаков; 

− об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении ребенка в 

прошлом и настоящем, а также в других регионах страны, мира (особенности 

природного окружения, архитектуры, одежды, домашней утвари, поведения); 

- о своих достоинствах и способах их активного проявления, о толерантности в 

познавательной, игровой деятельности, при общении с разными людьми; 

− о материалах и техниках художественной деятельности, традиционных 

для Донского края; 
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− о способах создания художественного образа различными видами искусства. 

 

Содержание Основной Программы соответствует основным положением 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач 

 
 

Образовательное 

направление 

 

Программы Технологии 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования программы 

«Вдохновение» под ред. 

В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой 

 

 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд»; 

Методическое обеспечение к регио- 

нальной программе «В краю Тихого 

Дона» под ред.Баландиной Л.А. 

2017г. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. 

Васильевой 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования программы 

«Вдохновение» под ред. 

В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой 

 

Р.М.ЧумичеваИ.Э.Куликовская 

«Технология по формированию у 

дошкольников целостной культуры 

мира» 

В.Гринин «Малыши играют в 

шахматы» 

Методическое обеспечение к регио- 

нальной программе «В краю Тихого 

Дона» под ред.Баландиной Л.А. 

2017г. 

 

 

Речевое развитие 
 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. 

Васильевой 

 

Л.Е. Журова «Обучение грамоте» 

- О.С. Ушакова «Развитие речи до- 

школьников» 

Методическое обеспечение к регио- 

нальной программе «В краю Тихого 

Дона» под ред.Баландиной Л.А. 

2017г. 



 

109 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования программы 

«Вдохновение» под ред. 

В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой 

 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А.  

Васильевой 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования программы 

«Вдохновение» под ред. 

В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой 

 

И.А. Лыкова Методическое обес- 

печение к программе «Цветные ла- 

дошки» 

Методическое обеспечение к регио- 

нальной программе «В краю Тихого 

Дона» под ред.Баландиной Л.А. 

2017г., Ростов-на-Дону- 2005г. 

Физическое 

развитие 
Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, 

М. А. Васильевой 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования программы 

«Вдохновение» под ред. 

В.К.Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой 

 

«Физическая культура 

дошкольникам» Л.И. Пензулаева 

Методическое обеспечение к регио- 

нальной программе «В краю Тихого 

Дона» под ред.Баландиной Л.А. 

2017г.. 

 

 

Особенностями осуществления образовательного процесса является обеспечение 

условий для формирования у детей целостного представления о взаимосвязи 

процессов, происходящих в мире, стране, донском крае, непосредственном 

окружении ребенка и готовности включиться в практическую деятельность по их 

развитию. Формирование представлений об истории Донского края раскрываются 

через все образовательные области, как часть непосредственно-организованной 

деятельности или в совместной деятельности в форме праздников, досугов, 

развлечений, которые обеспечивают овладение детьми конкретным видом 

культуры. Наиболее полно раскрыть специфику донского края в прошлом и 

настоящем позволяет содержание образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». В своем 

единстве они раскрывают особенности родного края, связанные с культурными 

традициями, историческими событиями, природным окружением, литературой, 

музыкой, живописью, архитектурой, играми и забавами донских казачат, 

современными достижениями жителей Донского края. 
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Региональный компонент содержания дошкольного образования в 

системе деятельности МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» 

Население Ростовской области представлено многими национальностями, в связи 

с этим воспитанниками ДОО являются представители республик Северного 

Кавказа. Очевидным является необходимость учета в воспитательно-

образовательном процессе особенностей культуры народов Дона и Северного 

Кавказа, воспитание толерантности и уважения к культуре родного края и других 

народов. Для осуществления работы в данном направлении в МБДОУ д/с ОРВ 

«Солнышко» в содержании психолого-педагогической работы по каждой 

образовательной области разработана и добавлена Региональная вариативная 

часть. 

Вариативная часть основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения составлена на основе Парциальной 

образовательной программы по приобщению дошкольников к культуре и 

традициям Донского края «В краю Тихого Дона» под общей редакцией кандидата 

педагогических наук Л.А.Баландиной.  Парциальная образовательная программа 

«В краю Тихого Дона» представляет собой единую образовательную модель, 

ориентированную на приобщение дошкольников к традициям и обычаям Донского 

края, включающая в себя общие цели и содержание регионального компонента, 

задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и формы их объединения, 

методы контроля и способы оценки процесса обучения.  

Цель программы: создание условий для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства посредством 

казачьей народно й педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой 

Родине - Донскому краю. 

Задачи: 

• приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

• воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, 

события, происходящие в Ростовской области; 

• развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа); 

• совершенствовать умения участников образовательной деятельности в 

разработке конструктивных стратегий совместной деятельности с детьми на 

основе ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и 

их культурными традициями; 

• повышать профессиональную компетентность педагогов через реализацию 

парциальной образовательной программы «В краю Тихого Дона»; 

• определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа 

качества деятельности на основе использования казачьих традиций, обрядов и 

ремесел; 

• создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную деятельность через 

оптимизацию программы с учетом казачьего компонента; 

• оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО в соответствии с реализуемыми проектами и программами региональной 

направленности; 
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• создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации 

национально-регионального компонента. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (согласно 

парциальной программе ). 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру региональной направленности, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы Донского края, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности на материале регионального содержания. 
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Ребенок обладает установкой положительного отношения к малой Родине, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных казачьих играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы Донского края и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы донских авторов, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы Донского края, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в таких видах 

деятельности, как: 

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

-  восприятие художественной литературы и фольклора, 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 



 

113 

 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особое внимание уделяется предметно-развивающей среде. Силами педагогов и 

родителей в ДОО организовано специальное помещение мини-музей «Казачья 

горница» , казачьи уголки в группах, в которых воссоздается интерьер казачьего 

куреня, собраны экспонаты (домашняя утварь, предметы одежды, старинные фотогра-

фии). Здесь дети могут увидеть, как жили казаки в прошлом. На основе собранных 

материалов проводятся занятия познавательного цикла и художественно-творческой 

деятельности.  

Содержание работы по программе представлено в двух блоках: 

 Блок I. Ранний и младший дошкольный возраст (2-5 лет)  

Раздел 1. «Здравствуй, солнышко-колоколнышко!» 

Раздел 2. «Простор Донской от края и до края» 

Раздел 3. «Эх, казачата, ребята удалые!» 

Блок II. Старший дошкольный возраст (5-7 лет)  

Раздел 1. «Весёлое казачье слово - речи основа» 

Раздел г. «Кладовая Донской земли» 

Раздел 3. «Тайны Донского казачьего края» 

Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Рекомендуемая модель представляет собой тематические блоки, где на каждом новом 

витке происходит закрепление прошлого опыта и формирование нового. 

Данная программа реализуется: 

-  на занятиях; 

-  в совместной деятельности; 

-  во время проведения режимных моментов; 

-  самостоятельной деятельности детей. 

 

Региональная тематика включается во все режимные моменты: утреннюю 

гимнастику пробуждения («Казак и лиса», «Глупец и жеребец»), пальчиковую 

гимнастику («Листок», «Осы», «Дождик»), прогулку («На лугу», «Осень золотая») 

игры вне занятия: дидактические («Одень казачку», «Узнай по описанию»), 

подвижные («Плетень», «Караси и щуки»), сюжетно-ролевые («Казачья семья», 

«Горница»), театрализованные («Осенины», «Хороши привалы, где казаки 

запевалы»), пронизывает весь воспитательно-образовательный процесс ДОО.  

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей 

культуры. 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою 

нацию, за прошлое своего народа, уважения к своей семье, приобщение к культуре 

казачества посредством ознакомления с народными ремёслами и народным 

фольклором проводим по следующим направлениям: 

С детьми: 

1.  Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, 

целевые прогулки, наблюдения, совместная с родителями деятельность, субботники); 

2.  Связная речь (развивающие занятия, рассказывание, составление и 

инсценирование сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин); 

3.  Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание 
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иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и галереи, изготовление 

открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 

4.  Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи 

и по историческим местам нашего города и края, встречи с ветеранами, 

рассматривание альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 

5.  Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и 

музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих песен); 

6.  Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, 

гимнастика пробуждения); 

7.  Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-

ролевые). 

С родителями: 

• родительские собрания; 

• лекторий и мастер-классы для родителей; 

• день открытых дверей; 

• проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы); 

• анкетирование и тестирование родителей; 

• индивидуальные консультации специалистов; 

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки- 

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

• экскурсии; 

• создание альбомов (фото, рисунки, рассказы), совместные с родителями 

праздники, спектакли 

• беседы, праздники, развлечения по изучению истории и культуры 

донского казачества, нравственного и духовно-нравственного содержания; 

• экскурсии по историческим местам поселка; 

• тематические вечера казачьей направленности; 

• организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

• творческие вечера детей и родителей; 

• работа в детей в мини-музее; 

•  проектная деятельность; 

С педагогами: 

консультации; 

семинары; 

открытые мероприятия; 

презентации; 

круглые столы; 

мастер-классы; 

открытые площадки. 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации 

программы «В краю Тихого Дона». 

Игровые технологии. 

Социокультурные технологии. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Коррекционно-развивающие технологии. 
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Интерактивные технологии. 

Музейная педагогика. 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального 

образования проводится в процессе наблюдений за воспитанниками, анкетирования 

их родителей. 

На всех этапах реализации программы будет проводиться мониторинг 

педагогического процесса. Основные функции мониторинга следующие: 

• диагностическая - позволит выявить уровень субъектов образовательного 

процесса к взаимодействию в целях решения приоритетных задач; 

• экспертная - осуществит экспертизу программно-методического материала, 

форм, методов, технологий, способствующих повышению качества усвоения новых 

знаний и воспитания личности и используемых в ходе работы над проектом; 

• экспериментальная - поиск, разработка диагностических материалов и 

апробация их на надежность; 

• образовательная - изучение и удовлетворение образовательных потребностей 

всех субъектов образовательного процесса. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и 

практических умений воспитанников ДОО, касающихся: 

-  потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

-  уровня форсированности  представлений о предметах казачьего быта, 

народных праздниках и традициях, разных видах народного прикладного творчества, 

умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с 

отражением представлений о казачьей культуре; 

 

-  уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения программы «В краю 

Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

 

Мониторинг среди родителей проводится с помощью анкетирования и опросов 

в начале и конце учебного года. 

 

Содержание регионального компонента интегрируется во все образовательные 

направления во все виды совместной деятельности со взрослым, как часть 

непосредственно организованной деятельности или как отдельный вид 

деятельности в режимных моментах. 

 

2.3 Способы поддержки детской инициативы 

 

1-3 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;  

 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,  

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка  

создавать для него изображения или поделку; 

 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной  

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

 

 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. 
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 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности 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 находить 

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 проявлять 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. 
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4-5 лет 

 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 

  Поощряя 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 движения 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. 
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5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять 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 самостоятельной 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. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

 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 удовлетворение 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, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 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;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  
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5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы ДОО является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса.  

Сотрудники ДОО признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи:  

1. Формировать психолого – педагогические знания родителей;  

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОО;  

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. Изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду;  

 открытость дошкольного учреждения для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равной ответственности родителей и педагогов.  

Виды взаимоотношений дошкольной организации с семьями воспитанников:  

1. Сотрудничество– это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно – массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах;  
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах – практикумах, консультациях и открытых 

занятиях;  

 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка;  

 проведение групповых консультаций, родительских собраний;  

 оформление наглядной информации по вопросам педагогики и психологии;  

 дни открытых дверей;  

 проведение совместных мероприятий;  

 анкетирование и тестирование родителей;  

 конкурсы и выставки.  

 

2.4 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В ДОО функционируют группы компенсирующей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. В этих группах ведется работа по коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья по специальной (коррекционной) образовательной программе 

для дошкольников  

Цель коррекционно – развивающей программы: освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 

- развивать понимание речи и лексико – грамматических средств языка; 

- развивать произносительную сторону речи: развивать самостоятельную фразовую речь; 

- формировать подготовку дошкольников к овладению элементарными навыками письма 

и чтения. 

Принципы и подходы коррекционной работы  

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями.  

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг;  
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 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

группу детей с различными путями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как по 

общей, так и специальной педагогике;  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста– установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства.  

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для:  

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.   

 

Особенности осуществления образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности:  

Основная образовательная  программа МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко»  

 

Особенности осуществления образовательной деятельности коррекционной работы 

и (или) инклюзивного образования: 

-образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи осуществляется по Адаптированной основной образовательной 

программе для детей с нарушениями речи. 
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание помощи детям 

в освоении программы. Коррекционно–педагогическая работа должна органично 

увязывать все составные части образования. Коррекционную работу следует тесно 

соединять как с содержанием образования, так и с организацией и методами воспитания и 

обучения. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми программы и их интеграции в ДОО. 

Детский сад предоставляет психолого– педагогическую помощь, направленную на: 

1. Выявление, психолого– педагогическую диагностику и коррекцию физического и (или) 

психического недостатков развития; 

2. Оценку психо – социального развития и изучение средовых факторов; 

3. Разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, 

элементарных трудовых навыков, навыков общения; 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки; 

5. Информационную и методическую поддержку педагогических работников и иных 

специалистов образовательных учреждений, в которых обучаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется учебным планом и 

расписанием ООД. На начало учебного года учитель – логопед составляет перспективный 

тематический план, который согласовывается с воспитателем и утверждается педсоветом. 

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально – типологическим особенностями развития воспитанников. 

 

Система комплексного психолого -педагогического сопровождения 

С целью обеспечения психолого– педагогического сопровождения воспитанников в ДОО 

создан Психолого – педагогический консилиум (ППк).  

Задачами ППк являются:  

 своевременное выявление детей с ограниченными возможностями и ранняя (с 

первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и состояний декомпенсаций;  

 выявление индивидуальных психолого – педагогических особенностей ребенка с 

ОВЗ;  

 определение оптимального педагогического маршрута;  
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 обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;  

 планирование коррекционных мероприятий, разработка программ коррекционной 

работы;  

 оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  

 ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности;  

 организация взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, специалистов территориальной  ПМПК);  

 консультирование родителей ребенка.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

В апреле – мае ППк анализирует результаты коррекционно – развивающего обучения 

каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о его 

дальнейшем образовательном маршруте.  

Психолого-педагогический консилиум учреждения тесно сотрудничает с 

территориальной ПМПК. На основании договора между образовательным учреждением и 

территориальной ПМПК дети проходят плановые диагностические обследования по 

выявлению уровня и динамики развития, определения дальнейшего образовательного 

маршрута.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными воз-можностями 

здоровья (ОВЗ) необходима правильная оценка их возможно-стей и выявление особых 

образовательных потребностей.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние.  

Организационная модель деятельности педагога – психолога 

Задачи: 

1. Охрана психического и физического здоровья детей; 

2. Создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников 

ДОО; 

3. Создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого 

ребёнка; 

4. Обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в ДОО; 

5. Внедрение достижений современной психологии в практику обучения и 

воспитания. 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

-интеллектуальная сфера; -естественный эксперимент; 
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-эмоционально-волевая сфера и поведение; 

-родительско-детские отношения в семье; 

-готовность к школьному обучению; 

-межличностные отношения в детской группе. 

-тестирование; 

-изучение продуктов детской 

деятельности; 

-наблюдения; 

-беседы со специалистами, воспитателями; 

-изучение взаимодействия в детском 

обществе; 

-беседы с родителями; 

-индивидуальная коррекционная работа. 

Формы НОД НОД 

-подгрупповые; 

-индивидуальные; 

-фронтальные. 

-Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира. 

-Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

-Игротерапия. 

-Развитие творческого воображения -

Психогимнастика. 

-Игровое моделирование проблемных 

ситуаций. 

-Ауторелаксация. 

-Продуктивная деятельность. 

-Сказкотерапия. 

Психокоррекция: 

-коррекция отношений между детьми; 

-коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии 

ребёнка; 

-коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 

-поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью; 

-помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

-помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок. 

Контроль над эффективностью программ и инноваций: 

-диагностика развития; 

-диагностика актуального состояния; 

-диагностика действий педагога. 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической 

сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к ДОО; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности 

пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

 мониторинг внутрисемейных проблем; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения внутрисемейных 

отношений. 
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Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 

 лекции – выступления на родительских собраниях; 

 диагностика родительско – детских отношений в семье: тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы, посещение детей на дому; 

Работа с воспитателем: 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребёнка; 

Взаимосвязь со специалистами ( учителем-логопедом и т.д.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики и учёт гигиенических 

рекомендаций; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка; 

Модель взаимодействия со специалистами 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом и другими службами 

в процессе психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования и построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

невозможно осуществить без комплексного подхода. Качество образования и сохранение 

единства образовательного пространства напрямую зависит от продуманного 

взаимодействия, нацеленного на конкретный результат. Новый стандарт подчеркивает 

значительную психологическую составляющую всего процесса обучения.  

Педагог – психолог, осуществляя сопровождение, взаимодействует: 

• на уровне образовательного учреждения: в первую очередь с родителями 

(законными представителями) ребенка и воспитателями, администрацией ДОО, 

методическими объединениями. Психолог является членом психолого –педагогического 

консилиума; 

• на муниципальном уровне: со специалистами отдела образования, методистами 

педагогами – психологами других образовательных учреждений, специалистами 

территориальной психолого – медико – педагогической комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

• на региональном уровне педагог-психолог взаимодействует с органами опеки и 

попечительства, здравоохранения, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в 

воспитании и развитии воспитанников. 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Организация групповых и индивидуальных занятий дополняет коррекционно-

развивающую работу и направлена на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для детей с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом); 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ребенка, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей. 

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для 

развития ребенка. 

 

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития.  

В Организации для обучения и воспитания детей с ОВЗ предусмотрено наличие 

следующих специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Педагог-психолог  

Основные направления работы: 

на основе собственно психологических исследований совместно со специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 

ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности детей, 

характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или 

будет обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями ребенка 

с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а 

также родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Учитель-логопед 

Основные направления работы: 

основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных с возрастной 

нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического 

обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной целью которой 

является соблюдение в группе правильного речевого режима, обогащение и 

систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных умений; 
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2.2.  Инструментарий (УМК) для инвариантной части и вариативной часи по решению задач 

по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие)  

 

Образовательная 

область/задачи 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ 

Варитивная часть 

программы состоит из 

регионального компонента, 

инновационной  

деятельности, ведущие 

направления ДОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Труд 

• ОБЖ 

• Социальные 

отношения 

• Формирование 

гражданственност

и и патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП 

ДО Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

Труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание 

в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. Партнерство 

дошкольной организации и семьи / 

Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., 

Рыжова Н.А. Труд в 

образовательной программе 

детского сада. Интегрированный 

подход: методическое пособие. — 

М.: Цветной мир, 2016.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в 

природе: методическое пособие для 

воспитателей и учителей начальной 

школы. — М.: Цветной мир, 2015. 

Рыжова Н.А. «Я — сам!» 

Поддержка детской инициативы. 

Учебный видеофильм на DVD с 

текстом (методические 

рекомендации). // Приложение к 

журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010.  

ОБЖ 

Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа.  

Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа.  

Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа.  

 Белая К.Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа.  

Бордачева И.Ю. Безопасность на 

Региональные программы 

Парциальная программа «В 

краю Тихого Дона»,под 

редакцией 

Балдиной(рекомендована 

РУМО ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО к использованию в 

образовательном процессе 

ДОО, имеющих статус 

«казачье») 

 - представляет собой единую 

образовательную модель, 

ориентированную на 

приобщение дошкольников к 

традициям и обычаям Донского 

края, включающую в себя 

общие цели и содержание 

регионального компонента, 

задачи руководства 

деятельностью воспитанников, 

способы и формы их 

объединения, методы контроля 

и способы оценки процесса 

обучения.   
 

Учебно- методический 

комплекс «ГОРОД НА 

ЛАДОШКЕ». Культурно- 

образовательная программа. 

Серия: «Региональный 

компонент дошкольного 

образования». – СПб., 2016. – 

21 с. 

Цель: Культурно-

образовательная программа 

«Город на ладошке» является 

одним из вариантов 

реализации регионального 

компонента петербургского 

дошкольного образования. 

Она адресована детям 

старшей и подготовительной 
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дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4–7 лет.  

Бордачева И. Ю. История 

светофора: Для работы с детьми 4–

7 лет. Веракса Н.Е., Веракса А.Н 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста: Программа 

дошкольных образовательных 

учреждений // Дошкольное 

воспитание 

Лыкова И.А. и др. Детская 

безопасность. Парциальная 

программа. — М.: Цветной мир, 

2016. Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Азбука безопасного общения и 

поведения: уч.-метод. пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Дорожная азбука. — М.: Цветной 

мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь 

— друг, огонь — враг: уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Опасные предметы, существа, 

явления: уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) 

«Опасные явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое плохо». — 

М.: Цветной мир, 2014. (4 

комплекта по 8 карточек).  

Тимофеева Л.Л. Комплект 

методических пособий 

«Формирование культуры 

безопасности. Планирование 

образовательной деятельности». 

Включает 3 книги для работы во 

второй младшей, средней, старшей 

группах. — СПб.: Детство-пресс, 

2014.  

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., 

Ерачева Н.И. Формирование 

культуры безопасности. 

Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к 

группы ДОУ и призвана 

помочь дошкольникам 

освоить Санкт- Петербург как 

среду своего существования, 

овладеть различными 

способами взаимодействия с 

городом, осознать 

собственное эмоционально-

ценностное отношение к 

культурному наследию 

региона. 

«Мы входим в мир 

прекрассного» Маслова, 

Светлана Георгиевна. Мы 

входим в мир прекрасного : 

Учеб. пособие для 

воспитателей дет. садов / С.Г. 

Маслова, Н.Д. Соколова. - 

СПб. : СпецЛит, 2000. - 158, 

[1] с. : ил.; 21 см. - (Музейно-

педагогическая программа 

"Здравствуй, музей!" / М-во 

общ. и проф. образования Рос. 

Федерации. Рос. гос. пед. ун-т 

им. А.И. Герцена и др.).; ISBN 

5-263-00180-0 

Цель программы: Программа 

«Мы входим в мир 

прекрасного» позволит 

создать условия для 

формирования у старших 

дошкольников проявлений 

социально-личностного 

развития и эстетического 

отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, 

творческой деятельности. 

Иметь представления о 

некоторых отличительных 

особенностях живописи и её 

жанрах, графики видах 

скульптуры и архитектуры, 

народного искусства (на 

уровне конкретных примеров 

и начальных обобщений). 

Понимать и использовать в 

речи слова, обозначающие 

эстетические категории, виды 

и жанры искусства, некоторые 

средства выразительности, 

изобразительные материалы и 

техники, название творческих 
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школе группе. — СПб.: Детство-

пресс, 2014.  

Тимофеева Л.Л. Формирование 

культуры безопасности: рабочая 

тетрадь. Старшая и 

подготовительная к школе группа. 

— СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Формированию основ безопасного 

поведения также посвящены 

отдельные темы в пособиях 

«Здравствуй, мир!» (в 4 частях), 

авторы А. А. Вахрушев, Е. Е. 

Кочемасова, И. В. Маслова и др.; 

«По планете шаг за шагом»(в 6 

частях), авторы С. В. Паршина, А. 

А. Вахрушев, Т. Р. Кислова и др. 

Социальные отношения 

Пособие «Это – я!», авторы М. В. 

Корепанова, Е. В. Харлампова. 

Конспекты и сценарии занятий 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа (4–5 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа (3–

4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа (4–5 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (готовится к 

печати).  

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 

года).  

профессий.  

Цели программы: 

ориентировать дошкольников, 

в процессе их приобщения к 

отечественным и мировым 

художественным ценностям 

средствами музея, на 

формирование основ 

художественной и визуальной 

культуры. 

РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОГРАММЫ Ребёнок: 

Знает известные 

произведения, искусства, 

архитектуры, народных 

промыслов. Узнаёт и 

эмоционально откликается на 

рассмотренные ранее 

произведения, окружающие 

объекты, имеющие 

эстетические характеристики. 

Имеет представления о 

некоторых отличительных 

особенностях живописи и её 

жанрах, графики видах 

скульптуры и архитектуры, 

народного искусства (на 

уровне конкретных примеров 

и начальных обобщений). 

Демонстрирует начальный 

опыт восприятия 

произведений искусства в 

условиях музея; проявляет 

интерес к посещению музея, 

его назначения и коллекции; 

понимает необходимость 

соблюдения правил 

поведения, бережного 

отношения к музейным 

экспонатам. 

 

Ведущее направление ДОО:  

 

 

 

 

 

Инновационные 

деятельность:   

статус «Сетевой 

инновационной площадки 
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Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 

лет). Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 

лет). Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Коломийченко Л.В. Комплект 

настольно-печатных игр по 

развитию социальных компетенций 

дошкольников. Вторая младшая 

группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа 

ДОО. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018 

Я—Ты—Мы. Программа 

социально-эмоционального 

развития дошкольников / Сост.: О. 

Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. — 168 с.  

Книга включает в себя программу 

социально-эмоционального 

развития детей дошкольного 

возраста «Я—Ты—Мы», 

организационно-методические 

рекомендации по реализации 

программы, примерный 

тематический план занятий, а также 

вариативные сценарии занятий с 

детьми 3 — 7 лет. 

Зартайская И.В. Когда мне грустно. 

Когда мне обидно. Когда я 

счастлив. Когда мне обидно. Когда 

я сержусь. 

Зартайская И.В.Когда мне грустно 

Зартайская И.В.Когда мне обидно. 

Зартайская И.В.Когда я счастлив 

Зартайская И.В.Когда мне обидно 

Зартайская И.В.Когда я сержусь 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.Чал-

Борю В.Ю., Пояркова Е.А. Ай, 

болит! История о закадычных 

друзьях. 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А. 

Чал-Борю В.В., Пояркова Е.А.Давай 

злиться вместе! (Волчонок и Сова) 

Чал-Борю В.В., Пояркова 

Е.А.Крепкий орешек. История про 

задиристых бельчат 

Белевич А.А., Чал-Борю В.В., 

АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» по 

теме: «Всероссийский проект 

социальной направленности 

«Культурный код России» - 

инструмент преемственности 

семейного и общественного 

воспитательного потенциала»  

 На основании решения 

Ученого совета АНО ДПО 

"НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели 

России" № 11 от 16 августа 

2022 года, в соответствии с 

Положением об 

инновационной площадке 

федерального уровня АНО 

ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели 

России", утвержденного на 

заседании Ученого совета, 

Протокол № 10 от 24 марта 

2022 года (ссылка на 

дорожную карту проекта) 
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Пояркова Е.А.НЕ БОЮСЬ 

БОЯТЬСЯ! История про храброго 

лисёнка  

Чал-Борю В. Ю., Пояркова Е. А Это 

МОЁ, а это - ТВОЁ! И не будем 

драться! Надо ли делиться, если 

совсем не хочется?   

Чал-Борю В.Ю., Пояркова Е.А.ЧТО 

СЕГОДНЯ НА ОБЕД? История про 

медвежонка, который не любил есть 

Нагаева С.В., Вышинская 

М.Навсегда? 

Нагаева С.В.ОТРАВЛЕННЫЕ 

СЛОВА.  

Арабян К.К.Финансовая грамота. 

Рабочая программа с 

методическими рекомендациями 

для педагогов ДОО. 

Арабян К.К.Финансовая грамота. 

Пособие для детей 5-7 лет 

Данилова Ю.Г.БУКВОТРЯСЕНИЕ, 

или Удивительное путешествие 

маленькой девочки по большой 

стране (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. 

История российского герба: 

наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Калашников Г. В. Гербы и 

символы. Санкт-Петербург и 

Ленинградская об-ласть: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ У 

ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ» (Л. Н. 

Галигузова, С. Ю. Мещерякова) 

ПРОГРАММА «НЕПРЕХОДЯЩИЕ 

ЦЕННОСТИ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

(Е. В. Пчелинцева) 

Земскова-Названова Л. И. Люби и 

знай родной свой край: занятия по 

краеведению с малышами. М., 2006. 

Кокуева Л.В. «Я и моя родина». 

Программа воспитания, развития и 

самораз- 

вития детей дошкольного возраста. 

Ярославль, 2001. 
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Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами 

краеведо-туристской деятельности: 

Пособие для реализации 

государственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2001–2005 гг.» 2-е изд. 

М., 2004. 

Дорогою добра Концепция и 

программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников. Соответствует 

ФГОС ДО— М.: ТЦ Сфера, 2015. — 

160 с. (Дорогою добра). 

Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 

лет « С чистым сердцем». 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

К54 Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа. Учебно- 

методическое пособие.— 2-е изд., 

перераб. и доп.— СПб: Детство- 

Пресс, 2010.— 304 

Программа «Наследие» Авторы: М. 

М. Новицкая, Е. В. Соловьева.  

С.А .Козлова «Я 

человек»Программа направлена на 

то, чтобы помочь ребенку познать 

себя, окружающих его людей, свой 

город, свою страну, свою планету, 

т.е. познать социальный мир и себя 

в нем Серия художественных 

альбомов «С чего начинается 

Родина» для приобщения детей к 

народной культуре и ознакомления 

с традиционными промыслами / под 

ред. И.А. Лыковой. — М.: Цветной 

мир, 2014. (16 альбомов с цветными 

иллюстрациями и уч. рисунками).  

Методического пособия для 

педагогов ДОО «Познаю себя. 

Методические рекомендации к 

образовательной программе 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста 

(от двух месяцев до восьми лет)», 

авторы М. В. Корепанова, Е. В. 

Харлампова. 

пособий «Здравствуй, мир!» (в 4 
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частях), авторы А. А. Вахрушев, Е. 

Е. Кочемасова, И. В. Маслова и др.; 

«По планете шаг за шагом» (в 6 

частях), авторы С. В. Паршина, А. 

А. Вахрушев,Т. Р. Кислова и др. 

Познавательное 

развитие 

1.Сенсорные 

эталоны и 

познавательные 

действия 

2.Математические 

представления 

3.Окружающий 

мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП 

ДО Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

1.Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

Мир, в котором я живу. Программа 

по познавательно-

исследовательскому развитию 

дошкольников. Парциальная 

образовательная программа 

разработана как компонент 

основной образовательной 

программы, подготовленной 

участниками образовательных 

отношений. Ее главное направление 

— познавательно-

исследовательское развитие детей 

0—6 лет. 

Ребенок в мире поиска. Программа 

по организации познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников. Программа 

предназначена педагогам 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) для работы с 

детьми 3—7 лет 

Савенков А.И. Маленький 

исследователь. — Самара: ИД 

«Федоров», 2010. Савенков А.И. 

Методика исследовательского 

обучения дошкольников. — Самара: 

ИД «Федоров», 2010.  

Савенков А.И. Рабочие тетради: 

«Развитие логического мышления», 

«Развитие творческого мышления», 

«Развитие познавательных 

способностей». — Самара: ИД 

«Федоров», 2010.  

Тимофеева Л.Л. 52 творческих 

задания на каждую неделю года. 

Папка для игр и занятий в детском 

саду и дома. Вторая младшая 

группа. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

(готовится к выпуску).  

Тимофеева Л.Л. 52 творческих 

задания на каждую неделю года. 

Папка для занятий в детском саду и 

дома. Средняя группа. — М.: 

Региональные программы 

• Парциальная 

программа 

«Петербурговедение» 

для малышей от 3 до 7 

лет» (Г.Т. Алифанова) 

 

• Город-сказка, город-

быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-

Петербургом : учебно-

методическое пособие. 

— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. — 80 с. 

 

• Учебно- методический 

комплекс «ГОРОД НА 

ЛАДОШКЕ». 

Культурно- 

образовательная 

программа. Серия: 

«Региональный 

компонент 

дошкольного 

образования». – СПб., 

2016. – 21 с. 

 

• Многоуровневая 

комплексная музейно-

педагогическая 

программа 

«Здравствуй, музей!» 

создана с целью 

продуктивного 

взаимодействия 

художественных 

музеев России с 

системой образования 

на всех ее ступенях – 

дошкольной, школьной 

и высшей. 

Реализация программы 

осуществляется на 

основе лицензии 

Комитета по 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

(готовится к выпуску).  

Пособие для детей 2–3 лет 

(«Здравствуй, мир! Для самых 

маленьких») ориентировано на 

развитие личности ребёнка, его 

творческих способностей, на 

формирование целостной картины 

мира; 

Пособие «Всё по полочкам. 

Методические рекомендации к 

образовательной программе 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста», авторы А. 

В. Горячев, Н. В. Ключ. 

Пособие «УМники-

РАЗУМники»Упражнения для 

будущих первоклассников (автор И. 

В. Кузнецова) 

2.Математические представления 

Математика в детском саду  

Авторская программа 

В.Н.Новиковой Сценарии занятий 

3–4 года.  

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий 4–5 лет.  

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий 5–6 лет.  

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий 6–7 лет.  

Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь 3–4 года.  

Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь 4–5 лет. 

 Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь 5–6 лет.  

Математика в детском саду. 

Рабочая тетрадь 6–7 лет.  

Математика в детском саду. 

Демонстрационный материал: 3–7 

лет. 

 Математика в детском саду. 

Раздаточный материал: 3–5 лет.  

Математика в детском саду. 

Раздаточный материал: 5–7 лет.  

Математика в детском саду 

Рабочие тетради Математика для 

малышей: Младшая группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для малышей: Средняя 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Математика для дошкольников: 

Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

образованию Санкт-

Петербурга (серия 

78П01 № 0007517 от 

07.08.2018) 

 

Ведущее направление ДОО 

Инновационные 

деятельность:   

статус «Сетевой 

инновационной площадки 

АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» по 

теме: «Всероссийский проект 

социальной направленности 

«Культурный код России» - 

инструмент преемственности 

семейного и общественного 

воспитательного потенциала»  

 На основании решения 

Ученого совета АНО ДПО 

"НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели 

России" № 11 от 16 августа 

2022 года, в соответствии с 

Положением об 

инновационной площадке 

федерального уровня АНО 

ДПО "НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели 

России", утвержденного на 

заседании Ученого совета, 

Протокол № 10 от 24 марта 

2022 года (ссылка на 

дорожную карту проекта) 
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Дорожин.  

Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Прописи 

для малышей: Младшая группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). Сборник подвижных игр / 

Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Пособиях «Моя математика» для 

детей 4–5 лет и «Моя математика», 

в 3 частях, для детей 5–7(8) лет 

(авторы М. В. Корепанова,С. А. 

Козлова, О. В. Пронина); 

«Здравствуй, мир! Для самых 

маленьких» 

и «Здравствуй, мир!», в 4 частях 

(авторы А. А. Вахрушев, Е. Е. 

Кочемасова, И. В. Маслова и др.) 

Пособие «От рисунка – к цифре» (в 

2 частях) Математические прописи 

для дошкольников 5–7(8) лет 

(авторы О. В. Пронина, С. С. 

Кузнецова) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Практический курс 

математики для детей 3-4 лет. 

Методические рекомедации. Часть 1  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Математика для 

детей 3-4 лет. Ступень 1 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Математика для 

детей 3-4 лет. Демонстрационный 

материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Математика для 

детей 3-4 лет. Раздаточный 
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материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Математика для 

детей 4-5 лет. Ступень 2 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Математика для 

детей 4-5 лет. Демонстрационный 

материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Математика для 

детей 4-5 лет. Раздаточный 

материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомедации. Часть 2  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Практический курс математики для 

детей 5-6 лет. Метод.рекомендации. 

Часть 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. 

Ступень 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. 

Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет. 

Раздаточный материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. Часть 

1.  Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. Часть 

2.  Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. 

Раздаточный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. 

часть4(1) 

Игралочка - ступенька к школе. 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. Ступень 4 (1-2)  
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Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. 

Математика для детей 6-7 лет. 

Ступень 4 (2) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Зимняя математика. Игровые 

задания для дошкольников (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Весенняя математика. Игровые 

задания для дошкольников (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Летняя математика. Игровые 

задания для дошкольников (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Осенняя математика. Игровые 

задания для дошкольников (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Задачи в кроссвордах. 

Математика для детей 5-7 лет  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Который час? Математика для 

детей 5-7 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Сказочная математика для 

детей 6-7 лет  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Считаем до 5.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е.Формы и Фигуры.  

Соловьева Е. В.Моя математика. 

Развивающая книга для детей 3-4 

лет 

Соловьева Е. В.Моя математика. 

Развивающая книга для детей 4-5 

лет 

Соловьева Е. В.Моя математика. 

Развивающая книга для детей 5-6 

лет (Радуга). 

Соловьева Е. В.Моя математика. 

Развивающая книга для детей 6-8 

лет 

Соловьева Е. В.Геометрическая 

аппликация. Пособие для детей 3-4 

лет 

Соловьева Е. В.Геометрическая 

аппликация. Пособие для детей 4-5 

лет 

Соловьева Е. В.Геометрическая 
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аппликация. Пособие для детей 5-6 

лет 

Соловьева Е. В.Арифметика в 

раскрасках. Пособие для детей 3-4 

лет 

Соловьева Е. В.Арифметика в 

раскрасках. Пособие для детей 4-5 

лет 

Соловьева Е. В.Арифметика в 

раскрасках. Пособие для детей 5-6 

лет 

Султанова М.Н..Тропинки. 

Математика до школы. 3-4 года 

Султанова М.Н.Тропинки. 

Математика до школы. 4-5 лет 

Султанова М.Н.Математика до 

школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 1 

Султанова М.Н.Математика до 

школы. 5-6 лет. В 2 ч. Часть 2 

Султанова М.Н.Математика до 

школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Султанова М.Н.Математика до 

школы. 6-7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г.Раз - ступенька, два - 

ступенька: математика для детей 5-7 

лет. В 2 ч. Часть 1 

Петерсон Л.Г.Раз - ступенька, два - 

ступенька: математика для детей 5-7 

лет. В 2 ч. Часть 2 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.Раз - 

ступенька, два - ступенька 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации  

Шевелев К.В.Математика для 

самых маленьких. Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет  

Шевелев К.В.Формирование 

логического мышления. Рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет  

Шевелев К.В.Мои первые шаги в 

математике. Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет 

Шевелев К.В.Путешествие в мир 

логики. Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет  

Шевелев К.В.СЧИТАЮ ДО 10. 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

(РП)  

Шевелев К.В."Тесты по 

математике" Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет  

Шевелев К.В.Графические 
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диктанты. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет 

Шевелев К.В.ДУМАЮ. СЧИТАЮ. 

СРАВНИВАЮ. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет 

Шевелев К.В.Ориентация в 

пространстве и на плоскости. 

Рабочая тетрадь ддя детей 5-6 лет 

Шевелев К.В.ТЕСТЫ-ЗАДАНИЯ по 

математике. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет  

Шевелев К.В.Логика. Сравнение. 

Счет. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет  

Шевелев К.В.Развивающие задания. 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

Шевелев К.В.Развитие 

математических способностей у 

дошкольников. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет  

Шевелев К.В.СЧИТАЮ ДО 20. 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет 

(РП) 

3.Окружающий мир 

Юный эколог Авторская 

программа С.Н.Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 

лет. Система работы в младшей 

группе: 3–4 года.  

Юный эколог.  Система работы в 

средней группе: 4–5 лет.  

Юный эколог. Система работы в 

старшей группе: 5–6 лет.  

Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе: 

6–7 лет. 

 Юный эколог. Календарь сезонных 

наблюдений (5–9 лет).  

Юный эколог. Народная педагогика 

в экологическом воспитании 

дошкольников.  

Методическое пособие. 

Приобщение дошкольников к 

природе в детском саду и дома. 

Методическое пособие. Система 

экологического воспитания 

дошкольников.  

Методическое пособие. Плакаты: 

«Где в природе есть вода», «Зачем 

люди ходят в лес», «Зачем пилят 

деревья», «Как лесник заботится о 

лесе», «Кому нужны деревья в 

лесу», «Лес — многоэтажный дом», 



 

143 
 

«Пищевые цепочки», «Этого не 

следует делать в лесу». Картины из 

жизни диких животных: «Бурый 

медведь. 

 Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями», 

«Заяц-беляк. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями». 

Пособие для детей 3–4 лет 

(«Здравствуй, мир!», часть 1) 

посвящено знакомству с 

ближайшим окружением ребёнка 

(дом, двор, детский сад) и опирается 

на непосредственный опыт 

дошкольников; 

Пособие для детей 4–5 лет 

(«Здравствуй, мир!», часть 2) 

создаёт условия для знакомства 

детей со своим населённым 

пунктом тоже в основном с опорой 

на непосредственный личный опыт; 

Пособие для детей 5–6 лет 

(«Здравствуй, мир!», часть 3) 

посвящено путешествию по всей 

России; 

Пособие для детей 6–7(8) лет 

(«Здравствуй, мир!», часть 4) – 

путешествию по всему миру. 

Тимофеева Л.Л., Бережнова 

О.В.Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". 

Конспекты современных форм 

организации детских видов 

деятельности.  Вторая младшая 

группа детского сада. 

Бережнова О.В Познавательное 

развитие. Ребенок и окруж. мир. 

Метод. рекомендации. Сред.группа 

Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. 

Познавательное развитие. Ребенок и 

окружающий мир. Методические 

рекомендации к программе "Мир 

открытий". Конспекты современных 

форм организации детской 

деятельности. Старшая группа 

Тимофеева Л.Л., Бережнова 

О.В.Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". 

Подготовительная группа детского 
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сада  

Бережнова О.В., Тимофеева 

Л.Л.МИР ЧУДЕС. Правдивая 

история о необыкновенном 

путешествии Колобка и его друзей. 

Ребенок и окружающий мир  

Тимофеева Л.Л., Бережнова 

О.В.Наш мир. ЗАГАДКИ НА 

КАЖДОМ ШАГУ. Путешествие 

первооткрывателей. Ребёнок и 

окружающий мир.  5-6 лет 

Тимофеева Л.Л., Бережнова 

О.В.Наш мир. Юные исследователи. 

Учимся учиться с Аней и Димой.  6-

7 лет  

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А.Ступеньки к школе. Мир вокруг 

от А до Я. 4-5 лет. В 3 ч. Часть 1 (+ 

наклейки) 

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А.Ступеньки к школе. Мир вокруг 

от А до Я. 4-5 лет.  В 3 ч. Часть 2 (+ 

наклейки) 

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А.Ступеньки к школе. Мир вокруг 

от А до Я. 4-5 лет. В 3 ч. Часть 3 (+ 

наклейки) 

Безруких М.М., Филиппова 

Т.А.Ступеньки к школе. Твое 

здоровье. 5-6 лет (+ наклейки) 

Данилова Ю.Г.Важные дела. Первое 

чтение с мамой по ролям   

Данилова Ю.Г.Виды спорта. Первое 

чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.Времена года. 

Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.День рождения. 

Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.Когда дома хорошо! 

Первое чтение с мамой по ролям    

Данилова Ю.Г.Лунный зоопарк. 

Первое чтение с мамой по ролям   

Данилова Ю.Г.Музыка Луны. 

Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г.Транспорт.  Первое 

чтение с мамой по ролям             

Данилова Ю.Г.ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ 

МАМА: 16 историй про 

непослушных детей 

Данилова Ю.Г.ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ 

ДЕТИ: мама, папа, двое детей, кот и 

собака Джа 

Данилова Ю.Г.Очень занятый папа 
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Агапина М.С.Космос. Большое 

путешествие Николаса 

Агапина М.С.ЛЕС. Большое 

путешествие с Николасом 

Агапина М.С.МОРЕ. Большое 

путешествие с Николасом 

Агапина М.С.НЕБО. Большое 

путешествие с Николасом  

Агапина М.МУЗЕЙ. Большое 

путешествие с Николасом   

Агапина М.С.ГОРЫ. Большое 

путешествие с Николасом (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Агапина М.С.Под землей и под 

водой. Большое путешествие с 

Николасом 

Вахрушев А.А., Маслова 

И.В.ВСПОМИНАЕМ ВЕСНУ! 

Учимся видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Вахрушев А.А., Маслова И.В. 

ВСПОМИНАЕМ ЛЕТО! Учимся 

видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Вахрушев А.А., Маслова И.В. 

ВСПОМИНАЕМ ОСЕНЬ! Учимся 

видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Вахрушев А.А., Маслова 

И.В.ВСПОМИНАЕМ ЗИМУ! 

Учимся видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Запесочная Е.А.Какие бывают 

ПРАЗДНИКИ  

Запесочная Е.А.Какие бывают 

профессии.  

Запесочная Е.А.Строим дом! 

Запесочная Е.А.Суета вокруг 

пирога. Где мы были? Что узнали? 

Запесочная Е.А.Что такое время?  

Под ред. Г.Г. ОнищенкоЯ питаюсь 

правильно! 5+ 

Под ред. Онищенко Г. Г.Я питаюсь 

правильно! 7+ 

4.Природа 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду: Средняя 
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группа (4–5 лет). Соломенникова 

О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Листок на ладони: методическое 

пособие по проведению экскурсий с 

целью экологического и 

эстетического воспитания 

дошкольников. 

Шишкина В.А., Дедулевич М. Н. 

Прогулки в природу: учебно-

методическое пособие для 

воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. 2-е 

изд. М.,2003. 

Речевое развитие 

Задачи ссылка на ФОП 

ДО Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

Колдина Д. Н. Развитие речи с 

детьми 1–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Подвижные игры и упражнения с 

детьми 1–3 лет. 

Прописи для малышей: Младшая 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Прописи для малышей: Средняя 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин.  

Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Развитие 

речи у малышей:Младшая группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

 Развитие речи у малышей:Средняя 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

Развитие речи у дошкольников: 

Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин.  

Развитие речи у дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки 

грамоты для малышей: Младшая 

группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. Уроки 

грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. 
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Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа (3–

4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа (4–

5 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).   

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 

2–3 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 

3–4 лет.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Для работы с детьми 

4–6 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Раздаточный 

материал. Для работы с детьми 2–

4 лет. Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один—

много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

Программах и пособиях «По дороге 

к Азбуке» («Лесные истории») и 

«По дороге к Азбуке», в 5 частях 

(авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, 

Т. Р. Кислова и др.); «Обучение 

смысловому чтению. Экспедиции к 

неизведанным островам» (авторы Р. 

Н. Бунеев, С. С. Кузнецова); «Наши 

книжки»,в 4 частях (авторы О. В. 

Чиндилова, А. В. Баденова); «Ты – 

словечко,я – словечко», в 2 частях 

(автор З. И. Курцева) 

Пособие «Цветной 

Букварик»(авторы Р. Н. Бунеев, Т. 

Р. Кислова) 

Пособие «Учимся читать и 

понимать текст»(авторы Е. В. 

Бунеева, О. В. Пронина) 
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Пособие «Читаем всей семьёй» 

(авторы Е. В. Бунеева, Е. С. Барова) 

Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С.Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты 

занятий. Вторая младшая группа 

детского сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. 

Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты 

занятий. Средняя группа детского 

сада  

Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С.Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты 

занятий. Старшая группа детского 

сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. 

Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты 

занятий. Подготовительная группа 

детского сада. 

Ушакова  О.С.ГОВОРИ 

ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию 

речи для детей 3-4 лет  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по 

развитию речи для детей 4-5 лет  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по 

развитию речи для детей 5-6 лет 

Ушакова  О.С.ГОВОРИ 

ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию 

речи для детей 6-7 лет  

Батяева С.В., Мохирева Е.А. 

Называй, говори, рассказывай! Где 

мы были? Что узнали? Давай 

поговорим! Полный курс игровых 

занятий по развитию речи детей 3-4 

лет (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Батяева С.В., Мохирева Е.А. От 

слова к связной речи. Где мы были? 

Что узнали? Давай поговорим! 

Полный курс игровых занятий по 

развитию речи детей 3-4 лет. (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Батяева С.В., Мохирева Е.А.От 

слова к фразе. Где мы были? Что 

узнали? Давай поговорим! Полный 
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курс игровых занятий по развитию 

речи детей 3-4 лет (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Мохирева Е.А., Батяева 

С.В.Веселые путешествия со 

звуками и буквами  

Мохирева Е.А., Батяева 

С.В.Космические приключения со 

звуками и буквами 

Мохирева Е.Полезные игры с 

предлогами У, НА  

Мохирева Е.А.Полезные игры с 

предлогами ОТ, К, ПО, ДО. 

Пособие для детей 5-7 лет 

Мохирева Е.Полезные игры с 

предлогами С, В, ИЗ  

Мохирева Е.А.Полезные игры с 

предлогами НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, 

ЗА, ИЗ-ЗА. Мохирева Е.А. 

Мохирева Е.А.Полезные игры с 

предлогами ДЛЯ, БЕЗ, ОКОЛО, 

ВОКРУГ, ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ  

Мохирева Е.А., Батяева 

С.В.Удивительные истории со 

звуками и буквами. Задания, игры  

Батяева С.В., Мохирева 

Е.А.Готовимся к школе. Говорим 

красиво и правильно. Тетрадь по 

развитию речи. 6-7 лет 

Гризик Т. И.Говорим правильно. 

Слушаем и беседуем. Пособие для 

детей 3-4 лет. (Радуга) 

Гризик Т. И.Говорим правильно. 

Беседуем и рассказываем.  Пособие 

для детей 4-5 лет 

Гризик Т. И.Говорим правильно. 

Беседуем и рассказываем. Пособие 

для детей 5-6 лет (Радуга) 

Гризик Т. И., Ерофеева Т. 

И.Говорим правильно. 

Рассказываем и сочиняем. Пособие 

для детей 6-8 лет 

Гризик Т.И.Готовим руку к письму. 

Пособие для детей 4-8 лет 

Гризик Т. И.Узнаю мир. 

Развивающая книга для детей 3-4 

лет 

Гризик Т. И.Узнаю мир. 

Развивающая книга для детей 4-5 

лет 

Гризик Т.И., Лаврова Т.В.Узнаю 

мир. Развивающая книга для детей 

6-8 лет 
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Гризик Т. И.Узнаю 

мир.Развивающая книга для детей 

5-6 лет. 

Кузнецова М.И.Тропинки. Эти 

удивительные звуки. 3-4 года 

Кузнецова М.И.Знакомимся с 

буквами. 5-6 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.Я 

умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.Я 

умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Кузнецова М.И.Тропинки. 

Готовимся к письму. 4-5 лет 

Кузнецова М.И.Пишем буквы и 

слова. 6–7 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова 

М.И.Азбука для дошкольников. 

Играем и читаем вместе. В 3 частях. 

Часть 3 

Кочурова Е.Э., Кузнецова 

М.И.Готовимся к школе. 5-7 лет. 

Пособие для будущих 

первоклассников 

М.И. Кузнецова, Е.Э. 

КочуроваГотовлюсь к школе. 5-6 

лет. Тесты 

М.И. Кузнецова, Е.Э. 

КочуроваГотовлюсь к школе. 6-7 

лет. Тесты 

Колесникова Е.В. "Развитие речи у 

детей 2-3 лет" Учебно-методическое 

пособие к иллюстративному 

материалу "От звукоподражаний к 

словам"  

Колесникова Е.В. "От 

звукоподражаний к словам". 

Иллюстративный материал для 

развития речи у детей 2-3 лет 

(Рабочая тетрадь)  

Колесникова Е.В.Развитие звуковой 

культуры речи у детей 3-4 лет. 

Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради "Раз-словечко, два-

словечко"  

Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-

словечко. Рабочая тетрадь для детей 

3-4 лет 

Колесникова Е.В. "Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 

лет" Сценарии учебно-игровых 

занятий к рабочей тетради "От 

слова к звуку"  

Колесникова Е.В.Учимся 
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составлять слоговые схемы. Рабочая 

тетрадь для детей 4-5 лет  

Колесникова Е.В.От слова к звуку. 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Колесникова Е.В. Слова, слоги, 

звуки Демонстрационный материал 

и учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу 

"Слова, слоги, звуки" (Для детей 4-5 

лет)  

Колесникова Е.В.Прописи для 

дошкольников 5-6 лет 

Колесникова Е.В.Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради "От А до Я"  

Колесникова Е.В. "Звуки и буквы" 

Демонстрационный материал и 

учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу 

"Звуки и буквы" (Для детей 5-6 лет). 

Колесникова Е.В.Я начинаю читать. 

Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет  

Колесникова Е.В.Прописи для 

дошкольников 6-7 лет 

Данилова Ю.Г.Букварь очень 

занятой мамы. 

Данилова 

Ю.Г.СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 

тренажер по чтению для маленьких 

бузнаек 

Колесникова Е.В.Развитие интереса 

и способностей к чтению у детей 6-

7 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради "Я 

начинаю читать"  

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ МАРПЫ. 

Сказки народа Коми. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ МАТРЕНЫ. 

Русские сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ ШЫМАВИЙ. 

Марийские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ ХАДИСЫ. 

Башкирские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 
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сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ АНИИ. 

Эвенкийские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ МИЧИЙИ. 

Якутские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ ДОЛУМЫ. 

Тувинские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ ЯХИТЫ. 

Чеченские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

коллектив авторов 

СКАЗКИ БАБУШКИ БИБИНУР. 

Татарские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая 

деятельность 

 

Задачи ссылка на ФОП 

ДО Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

Казина О. Б. Совместные 

физкультурные занятия с участием 

родителей (для занятий с детьми 2–

5 лет).  

Казина О. Б. Совместные 

физкультурные занятия с участием 

родителей (5–7 лет). 

Конспекты занятий. Ульева Е. А. 

100 увлекательных игр в дороге, на 

прогулке.  

Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 

увлекательных игр для веселого дня 

рождения. 

 Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 

увлекательных игр для здоровья 

вашего ребенка. 

 Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 

увлекательных игр для отличной 

учебы.  

Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 

увлекательных игр для уверенности 

в себе.  

Сценарии игр. Ульева Е. А. 100 

увлекательных игр, когда за окном 

дождь.  

Сценарии игр. Харченко Т. Е. 

Утренняя гимнастика в детском 
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саду. 2–3 года. Харченко Т. Е. 

Утренняя гимнастика в детском 

саду. 3–5 лет. Харченко Т. Е. 

Утренняя гимнастика в детском 

саду. 5–7 лет 

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). Помораева И.А., Позина 

В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

Пособия для педагогов «Сюжетно-

ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к 

образовательной программе 

физического развития детей 

дошкольного возраста», автор Н. А. 

Фомина. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Задачи ссылка на ФОП 

ДО Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении 

федеральной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования" 

(Зарегистрирован 

28.12.2022 № 71847) 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 

2–3 лет. 

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Аппликация с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Аппликация с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Аппликация с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Аппликация с детьми 6–7 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Игры-занятия с малышом. Первый 

год жизни. Колдина Д. Н. Лепка с 

детьми 2–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Лепка с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Лепка с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Лепка с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Лепка с детьми 6–7 лет.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 

2–3 лет.  
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Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. 309 Колдина Д. 

Н. Рисование с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Рисование с детьми 6–7 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. 

Социально-эмоциональное развитие 

ребенка. Лычагина И. А. Лепка из 

соленого теста с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Лычагина И. А. 

Лепка из соленого теста с детьми 4–

5 лет.  

Конспекты занятий. Мамаева О. А. 

Мастерим с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Мамаева О. А. 

Мастерим с детьми 5–6 лет.  

Народное искусство — детям  

Народное искусство — детям. 

Методическое пособие / Под ред. 

Комарова Т.С.  

Альбомы для творчества: 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», 

«Каргопольская игрушка», 

«Мастерская гжели», «Мезенская 

роспись», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», «Узоры 

Северной Двины», «Филимоновская 

игрушка», «Хохломская роспись», 

«Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки».  

Комплекты для творчества в 

еврослоте: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Сказочная 

гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновские свистульки», 

«Хохломская роспись», «Цветочные 

узоры Полхов-Майдана».  

Наглядные пособия: «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома», «Каргопольская 

игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров 

и орнаментов», «Гжель. Работы 

современных мастеров», «Полхов-

Майдан. Примеры узоров и 
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орнаментов», «Полхов-Майдан. 

Работы современных мастеров», 

«Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. 

Работы современных мастеров», 

«Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы 

современных мастеров». 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова И.И., Туликов А.В. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в ДОУ.  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа (3–4 года). 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование: 3–4 года.  

Куцакова Л. В. Художественное 

творчество и конструирование: 4–5 

лет.  
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Серия художественных альбомов 

«С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной 

культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами / под 

ред. И.А. Лыковой. — М.: Цветной 

мир, 2014. (16 альбомов с цветными 

иллюстрациями и уч. рисунками).  

Программы и пособия 

«Разноцветный мир. Игры-

рисование», в 2 частях (авторы Т. А. 

Котлякова, Е. Я. Фёдорова), 

«Разноцветный мир», в 4 частях 

(авторы Т. А. Котлякова, Н. В. 

Меркулова,Е. Я. Фёдорова), 

«Весёлая мастерская» (автор И. В. 

Маслова), «Лепка», в 3 частях 

(автор И. В. Маслова), 

«Аппликация», в 3 частях (автор И. 

В. Маслова), «Конструирование из 

бумаги» (авторы И. В. Маслова,С. 

С. Кузнецова) 

Пособие «Кукла Таня. 

Методические рекомендации к 

образовательной программе 

художественно-эстетического 

развития детей 3–4 лет», авторы О. 

А. Куревина, О. А. Линник. 

Соловьева Е. В.Я рисую. Пособие 

для детей 3-4 лет 

Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие 

для детей 4-5 лет 

Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие 

для детей 5-6 лет 

Соловьёва Е.В.Я рисую. Пособие 

для детей 6-7 лет 

Салмина Н. Г., Глебова А. О.Лепим, 

клеим, мастерим. Пособие для детей 

3-4 лет  

Салмина Н. Г., Глебова А. О.Лепим, 

клеим, мастерим. Пособие для детей 

4-5 лет  

Салмина Н. Г., Глебова А. О.Лепим, 

клеим, мастерим. Пособие для детей 

5-6 лет  

Салмина Н.Г., Глебова А.О.Учимся 

рисовать. Клетки, точки и штрихи. 

5-7 лет 

Шевелев К.В. Рисуем и 

дорисовываем. Графические 

упражнения 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. 

МУЗЫКА ДЕТСТВА. 
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Методические рекомендации по 

работе с детьми 3-4 лет к программе 

"МИР ОТКРЫТИЙ" 

Буренина А.И., Тютюнникова 

Т.ЭМузыка детства. Методические 

рекомендации и репертуар с 

нотным приложением к программе 

МИР ОТКРЫТИЙ. 4-5 лет  

Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА 

ДЕТСТВА. Учебное пособие по 

элементарному музицированию и 

начальному музыкальному 

воспитанию для студентов 

педагогических вузов, институтов 

повышения квалификации и 

педагогов-практиков. 

 

 

Ш.  Организационный раздел 

 Образовательной  программы (наименование ДОО по уставу) 

3.1.  Описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации программы 

Условия Содержательные характеристики 

Признание детства как уникального периода в 

становлении человека 

понимание неповторимости личности каждого 

ребёнка, 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 

другое), 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 

Учёт специфики возрастного и использование форм и методов, 
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индивидуального психофизического развития 

обучающихся 

соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития 

Создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной 

среды 

способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее 

Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

Индивидуализация образования в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики 

Оказание ранней коррекционной помощи 

детям с ООП, 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 

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; 

Через создание оразовательных программ для 

воспитывающих взрослых 

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 её 

социализации; 
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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 её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

  

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с 

самого начала располагал необходимыми «степенями свободы» не только в проявлении уже 

сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов 

развития. 

Организация предметной среды  по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

 

Вторая младшая группа 

Материалы для сюжетной игры 

С трех лет дети становятся более 

требовательными к «похожести» игрушек на 

реальные вещи.  

Игрушки-предметы оперирования начинают 

обрастать большим числом деталей 

(увеличивается так же их 

тематическое/разнообразие), т.е. по параметру 

внешнего облика игрушки осуществляется 

движение в сторону ее большей 

реалистичности. Вместе с тем, в соответствии 

с усложнением игры ребенка, условность 

игрушек по параметрам размера и готовности, 

напротив, должна усиливаться (это могут быть 

уже игрушки меньших размеров, соразмерные 

не самому ребенку, а небольшой кукле, по 

отношению к которой осуществляется 

орудийное действие –ее кормят, катают в 

машине и т.п.). Игрушки-маркеры условного 

пространства для детей этого возраста также 

должны быть прототипическими, крупными и 

готовыми к использованию. В основном, это 

предметы, имитирующие бытовую 

обстановку: крупная игрушечная мебель, 

соразмерная самому ребенку и большим 

куклам (кроватка, стол, стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная плита и т.п. Это могут 

бытьтакже имитаторы жилища (ширма-домик, 

теремок), крупные предметы, моделирующие 

пространство транспортного средства («остов» 

автомобиля, автобуса с рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети могут заходить и 

размещаться внутри. Их состав может быть 

Сюжетообразующие 

наборы материала  и 

его размещение 

Для игры детей 3 лет, 

почти всецело 

зависящих от внешней 

обстановки, 

необходимы наборы 

(комплексы) игрового 

материала, в которых 

представлены все 

типы 

сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, 

предметы 

оперирования, 

маркеры 

пространства).  

В пространстве 

группового 

помещения 

достаточно иметь 3-4 

таких целостных 

комплекса 

(традиционно в 

дошкольной 

педагогике их 

называют 

тематическими 

зонами). Это 

комплексы материалов 

(и часть пространства) 

для развертывания 

Материалы для игры 

с правилами 

В возрасте 3 лет 

ребенок овладевает 

элементарным 

действием по правилу 

(осуществлять 

одинаковые действия 

одновременно или 

поочередно с другими 

участниками игры). 

Это только предтеча 

игры с правилами. 

Материальной опорой 

таких действий служат 

разнообразные мячи, 

шары, воротца и 

желоба для 

прокатывания шаров, 

симметричные 

тележки, машины, 

звери на колесиках (от 

одного ребенка к 

другому и обратно). 

Добавляется более 

разнообразный 

материал для игры с 

правилами на 

физическую 

компетенцию –

ловкость, требующей 

поочередных действий 

играющих. Это 
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обогащен прототипической ширмой-

«прилавком» (имеющей 

многофункциональное значение –магазина, 

аптеки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских игровых интересов). 

Наряду с прототипическим маркером 

многофункционального «транспортного 

средства» –ширмой-автомобилем, или вместо 

него, может использоваться скамеечка со 

съемным рулем на одном конце (на ней 

помещаются «водитель» и пара пассажиров). 

Игрушки-персонажи (куклы и 

антропоморфные мягкие животные) для детей 

3-4 лет приобретают больше реалистических 

черт и уменьшаются в размерах (до среднего). 

Также для этого возраста полезны 

прототипические по облику игрушки-

персонажи из известных народных и 

авторских сказок, мультфильмов, детских 

телепередач (среднего размера –до 10 -15 см.), 

с которыми ребенок может разыгрывать 

соответствующие сюжетные события. Для 

такой игры необходим набор персонажей (по 

крайней мере, два персонажа) из одного 

смыслового контекста (например, Филя, 

Хрюша и Каркуша из телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши»; Красная шапочка 

и Серый волк; крокодил Гена и Чебурашка и 

т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде 

обычных кукол, так и в виде наручных кукол 

би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках 

(все –среднего размера). 

Полифункциональные материалы, которыми 

замещаются недостающие прототипические 

игрушки, необходимы для обеспечения игры 

взрослого с детьми и их самостоятельной 

игры. Для детей данного возраста круг 

полифункциональных материалов невелик. 

Это небольшое количество надувных и 

набивных модулей, которые маленький 

ребенок может свободно перемещать (валики, 

кубы, параллепипеды). Они используются для 

огораживания «домика», «автобуса» и пр., как 

сидения в них, для устройства кроватей для 

кукол и т.п. Кроме того, целесообразно иметь 

емкость с разрозненными пластмассовыми и 

деревянными кубиками, брусками, шарами 

разных цветов и размеров. В качестве 

заместителей можно также использовать 

элементы конструкторов, строительных 

наборов, дидактических материалов, которые 

имеются в группе для продуктивной и 

исследовательской деятельности детей. Все 

бытовой тематики: 1) 

шкафчик с посудой, 

кухонная плита и 

несколько кукол на 

стульчиках вокруг 

стола; 2) пара 

кукольных кроватей, 

шкафчик с 

«постельными 

принадлежностями», 

диванчик, на котором 

могут сидеть и куклы, 

и дети. Еще один 

тематический 

комплекс: домик-

теремок –ширма, со 

скамеечкой или 

модулями внутри, где 

могут «жить» мягкие 

игрушки-звери, 

прятаться и устраивать 

свой «дом» дети; здесь 

же может 

развертываться игра 

взрослого с детьми по 

мотивам простых 

сказок. И наконец, 

тематический 

комплекс для 

разнообразных 

«поездок»: автобус-

каркас с модулями-

сидениями внутри и 

рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые 

материалы 

размещаются в низких 

стеллажах, 

передвижных ящиках 

на колесиках, 

пластмассовых 

емкостях, 

вдвигающихся в 

нижние открытые 

полки шкафов и т.п. 

Все материалы, 

находящиеся в поле 

зрения, должны быть 

доступны детям. 

группе, но 

сюжетообразующие 

наборы становятся 

настольные наборы 

типа «Поймай рыбку» 

и т.п. 
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большее значение приобретают крупные 

строительные наборы, элементы которых 

используются как маркеры игрового 

пространства (для обозначения домов для 

кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в 

связи с расширяющейся тематикой детской 

игры). 

 

более мобильными. 

Воспитатель 

предлагает детям 

перемещать маркеры 

игрового пространства 

(чтобы не мешать 

другим играющим), 

соединять их по 

смыслу сюжета, т.е. 

постепенно 

направляет детей на 

частичную 

переорганизацию 

обстановки. 

 

Средняя группа 

 

Материалы для сюжетной игры  

Характерным для сюжетной игры детей 4-5 

лет является овладение гибким ролевым 

поведением и переход к самостоятельной 

организации игровой обстановки «под 

замысел».  

Игрушки-предметы оперирования становятся, 

с одной стороны, все более реалистическими, 

детализированными, более разнообразными по 

тематической направленности. С другой 

стороны, усиливается условность игрушек по 

параметрам размера и готовности: они 

соразмерны средним и мелким игрушкам-

персонажам, по отношению к которым 

осуществляются игровые действия. 

Увеличивается доля игрушек-трансформеров 

(самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно-

разборных игрушек.  

Игрушки-маркеры условного пространства с 

4-х лет становятся особенно ценными для 

детской игры. Они претерпевают изменения в 

двух направлениях. Первое –изменение в 

сторону большей реалистичности и 

уменьшения в размерах. Это средней 

величины кукольные дома и мебель для них, 

различного рода строения –гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным персонажам, а также 

строительные наборы специального 

назначения –для возведения замка, крепости, 

сборных домиков и пр. Второе направление –

изменение крупных прототипических 

маркеров в сторону предметов, все более 

прототипических и, в конечном итоге, 

условных, не имеющих определенной 

тематической нагрузки, которые могут 

Сюжетообразующие 

наборы материала и 

его размещение  

В средней группе 

предметно-игровая 

среда должна быть 

существенным 

образом (если не 

сказать –радикально) 

изменена, по 

сравнению с 

младшими группами. 

Постоянные 

сюжетообразующие 

наборы (тематические 

зоны) уступают место 

более гибким 

сочетаниям 

сюжетообразующих 

игрушек. Дети уже 

частично сами 

организуют среду под 

замысел.  

Тематические «зоны» 

редуцируются до 

ключевого маркера 

условного 

пространства, а 

«начинка» этого 

пространства 

(подходящие 

предметы 

оперирования, 

игрушки-персонажи) 

располагаются в 

Материалы для игры 

с правилами  

Дети 4-5 лет 

овладевают игрой с 

правилами во всей ее 

структурной 

полноте(ориентация на 

выигрыш, 

состязательные 

отношения). Это 

происходит прежде 

всего в играх «на 

удачу». Поэтому к 

предметному 

материалу, 

поддерживающему 

простые игры на 

ловкость, 

присоединяется 

материал, 

обеспечивающий 

детские аналоги игр 

«на удачу». К нему 

относятся 

разнообразные 

варианты игр «гусек» 

и «лото» (тематика 

наборов «лото» дана в 

разделе «Материалы и 

оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»). 
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обозначать все, что задумано самими детьми в 

игру. Это, например, скамеечка с рулем-

штурвалом на конце, на которой могут 

уместиться и «водитель», и «пассажир», 

универсальная складная рама, обозначающая 

по прихоти детей контур корабля или 

самолета, и т.п.  

Игрушки-персонажи также приобретают все 

больше реалистических черт и уменьшаются в 

размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних 

размеров антропоморфные животные, куклы 

(в разнообразной одежде мальчиков и 

девочек), кукольные семьи, наборы наручных 

и плоскостных фигурок-персонажей 

(сказочных, из мультфильмов). Необходимы 

также фигурки зверей и птиц, отдельные и в 

наборах, средней вели чины и мелкие.  

Поли функциональные материалы 

представлены крупными объемными 

набивными модулями (их количество 

увеличивается, а форма становится 

разнообразнее, по сравнению с младшими 

группами), крупным строительным 

материалом (напольным). Большое значение в 

качестве полифункционального материала 

получают крупные (напольные) кнопочные 

конструкторы, среднего размера деревянные 

строительные наборы, кнопочные 

строительные наборы типа «Дупло».  

 

стеллажах, полках, в 

непосредственной 

близости.  

Так, довольно 

подробно 

обставленная в 

младших группах 

«кухня» для крупных 

кукол, в этой 

возрастной группе уже 

должна быть 

представлена 

мобильной 

плитой/шкафчиком на 

колесах;  

кукольная «спальня» и 

«столовая» –одной 

кукольной кроватью, 

столиком и 

диванчиком, которые 

легко перемещаются; 

все остальное может 

быть достроено 

детьми из крупных 

полифункциональных 

материалов. 

Универсальная 

«водительская» зона 

также становится 

мобильной и 

представлена 

штурвалом или рулем 

на подставке, который 

легко переносится с 

места на место, или 

скамеечкой на колесах 

со съемным рулем. 

Пара низких (30 -50 

см) пятичастных ширм 

(рам) обеспечивает 

«огораживание» 

любого условного 

игрового пространства 

(дома, корабля и пр.). 

Трехчастная ширма с 

раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 

универсальным 

заместителем 

«магазина», 

«кукольного театра» и 

т.п.  
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Старшая и подготовительная группы  

 

Материалы для сюжетной игры  

Игрушки-предметы оперирования в 

возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в 

двух направлениях. С одной стороны, это 

усиление реалистичности облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее размеров и 

степени готовности к использованию. Это 

готовые реалистические игрушки-модели 

(например, автомобильчики разных марок), 

вплоть до действующих моделей (например, 

механические подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые 

электрифицированные железная дорога, 

автомобили, луноходы и пр.), а также сборные 

модели (самолеты, яхты и пр., действующие 

сборные модели типа «лето», сборные мелкие 

игрушки из «киндер-сюрпризов») и игрушки-

трансформеры (игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки являются одновременно и 

хорошим материалом для познавательно-

исследо-вательской деятельности).  

С другой стороны, весьма привлекательными 

для детей в этом возрасте становятся игрушки, 

реалистические по облику и соразмерные 

настоящей вещи, позволяющие ребенку 

осуществлять действие, приближающееся к 

реальному, не просто его изобра-жающее, а 

имеющее определенный практический 

результат. Например, набор дротиков 

позволяет «охотнику» в рамках сюжетной 

игры реально упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная машина, которая 

действительно шьет, позволяет «портнихе» в 

самом деле, одевать обитателей кукольного 

дома и т.п. Такого рода, реалистично 

действующие игрушки-предметы 

оперирования позволяют перекидывать мост 

от сюжетной игры к результативному 

практическому действию. Игрушки-маркеры 

условного пространства также претерпевают 

изменения в двух направлениях. Первое 

направление –изменение в сторону большей 

реалистичности и, одновременно, уменьшения 

размеров. Очень большое значение 

приобретают макеты –предметы, 

представляющие в уменьшенном виде 

реальные сооружения и территории. Макеты 

как мелкие маркеры условного пространства 

становятся опорой в построении детьми 

Сюжетообразующие 

наборы материала и 

его размещение  

В связи с тем, что 

игровые замыслы 

детей 5 -7 лет весьма 

разнообразны, весь 

игровой материал 

должен быть 

размещен таким 

образом, чтобы дети 

могли легко подбирать 

игрушки, 

комбинировать их 

«под замыслы». 

Стабильные 

тематические зоны 

полностью уступают 

место мобильному 

материалу –крупным 

универсальным 

маркерам 

пространства и 

полифункциональному 

материалу, которые 

легко перемещаются с 

места на место. 

В обслуживании 

игровых замыслов 

универсальные 

маркеры игрового 

пространства и 

полифункциональный 

материал приобретают 

наибольшее значение. 

Крупные и средние 

игрушки-персонажи 

как воображаемые 

партнеры ребенка 

уходят на второй план, 

поскольку все большее 

место в детской 

деятельности занимает 

совместная игра с 

партнерами-

сверстниками. 

Функция 

сюжетообразования 

принадлежит 

Материалы для игры 

с правилами  

В возрасте 5 -7 лет в 

арсенал детской 

деятельности, кроме 

игр с правилами на 

физическую 

компетенцию (на 

ловкость), на«удачу», 

начинают входить и 

игры на умственную 

компетенцию. Часть из 

них (так называемые 

словесные игры) не 

нуждаются в 

предметной 

поддержке, часть –

игры комбинаторного 

характера 

(стратегические) –

требуют специального 

игрового материала. 

Это наборы для игры в 

домино, в шашки, в 

шахматы. Материал 

для игр на «удачу» 

усложняется: это 

разнообразные 

тематические «лото» (с 

8-12 частями), 

цифровое лото, 

«гусек» с большим 

полем (до 50 ходов) и 

игральным кубиком до 

6 очков (примерное 

тематическое 

содержание игровых 

наборов см. в разделе 

«Материалы и 

оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»). 

Усложняются и 

материалы для игры с 

правилами на 

ловкость. Это 

летающие колпачки, 

мишень с дротиками и 
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достаточно сложных игровых «миров» в 

режиссерской игре (со-вместной и 

индивидуальной). Целесообразно 

предоставить детям несколько универсальных 

(многотемных) макетов, позволяющих 

реализовать широкий спектр игровых 

интересов: кукольный дом, замок (крепость), 

ландшафтные макеты (моделирующие 

городской и природный ландшафт). Также 

необходимы для построения игровых «миров» 

мелкие маркеры разной степени готовности 

(различного рода строения –гаражи, 

бензозаправочные станции, фермы, 

соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 

строительные наборы специального 

назначения для возведения сборных замка, 

крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изменение крупных 

прототипических маркеров в сторону все 

большей условности. Они теряют 

определенную тематически-смысловую 

нагрузку и приближаются к крупным 

полифункциональным предметам, как бы 

смыкаются с ними. Например, складная 

многочастная рама (ширма), которая по 

прихоти детей может обозначить контур 

корабля или самолета, или автомобиля (как и 

набор крупных набивных модулей, из которых 

может быть сооружено все, что угодно). В 

пределе, мы имеем дело в этом направлении 

уже не с игрушками как таковыми (т.е. 

предметами, специально предназначенными 

для игры), а с любым крупным подсобным 

материалом (диванные подушки, 

перевернутые стулья, стол со спущенной 

скатертью, который становится «пещерой», и 

пр.). 

Крупные условные маркеры особенно ценны 

для поддержки совместной сюжетной игры 

старших дошкольников.  

Игрушки-персонажи в старшем дошкольном 

возрасте (5 -7 лет) выступают в двух видах: с 

одной стороны, они меняются в направлении 

еще большей реалистичности, стремясь к ее 

крайнему полюсу, с другой стороны, большое 

значение приобретают крайне условные 

игрушки. И те, и другие уменьшаются в 

размерах, т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу максимальной 

условности. Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, которые стремятся 

организовать свой игровой «мир» как 

разнообразным 

мелким фигуркам-

персонажам в 

сочетании с мелкими 

маркерами 

пространства –

макетами. В известном 

смысле мелкие 

фигурки-персонажи 

начинают выполнять 

функцию 

своеобразных 

предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие 

наборы меняют свой 

масштаб –это игровые 

макеты с 

«насельниками» 

(тематическими 

наборами фигурок-

персонажей) и 

сомасштабными им 

предметами 

оперирования 

(«прикладом»). 

Универсальные 

игровые макеты 

располагаются в 

местах, легко 

доступных детям; они 

должны быть 

переносными (чтобы 

играть на столе, на 

полу, в любом 

удобном месте). 

Тематические наборы 

мелких фигурок-

персонажей 

целесообразно 

размещать в коробках, 

поблизости от макетов 

(так, чтобы 

универсальный макет 

мог быть легко и 

быстро «населен», по 

желанию играющих). 

«Полные» 

сюжетообразующие 

наборы –макеты типа 

«лего» (замок, 

т.п. материалы, 

требующие более 

развитой ручной 

моторики и глазомера. 

Частично эти 

материалы совпадают 

с материалами для 

двигательной 

активности (см. 

соответствующий 

раздел). 
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настоящий. Большую ценность для ребенка 

приобретает не отдельная игрушка-персонаж, 

а персонаж в наборе с предметами 

оперирования и маркерами пространства 

(«наполненный» макет) или наборы из 

нескольких персонажей, относящихся к 

общему смысловому контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку не просто 

осуществлять условные игровые действия или 

их цепочки, реализовывать ту или иную роль, 

но строить свой игровой мир и управлять им, 

т.е. выступать в качестве творца (в 

режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у 

девочек в желании иметь небольшого размера 

куклу (кукол) с «прикладом» –разнообразной 

одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос 

уловлен современной зарубежной 

промышленностью, но доведен до недетского 

гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же 

предпочтения проявляются и у мальчиков в 

традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных 

воинов, роботов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с правдоподобными 

деталями этнографического, исторического 

или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы 

реалистических животных (мелких по 

размеру): домашние и дикие животные, 

доисторические животные –динозавры и пр., 

позволяющие ребенку «творить» более 

разнообразные миры в игре, проникая в 

реальность и расширяя ее исторические и 

географические рамки для себя.  

Как уже указывалось, в старшем дошкольном 

возрасте, несмотря на стремление самих детей 

к реалистичности в игрушке, разнообразие 

игровых тем и активность воображения 

стимулируются в большей степени условными 

игрушками. Это относится и к игрушкам-

персонажам. 

В этом возрасте для игры полезны мелкие 

игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, суперусловные, 

которые могут обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это человеческие 

фигурки размером 5-6 см, с условным телом 

(конусом или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде чертами лица. 

Ребенок может приписать им любые роли 

(ведь предусмотреть все многообразие 

кукольный дом с 

персонажами и 

детальным мелким 

антуражем) могут 

быть предоставлены 

детям, но надо иметь в 

виду, что они в 

меньшей мере 

способствуют 

развертыванию 

творческой игры, 

нежели универсальные 

макеты, которые 

«населяются» и 

достраиваются по 

собственным 

замыслам детей.  
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интересующих детей ролей и предоставить 

для этого реалистические игрушки не 

представляется возможным). Такого рода 

игрушки служат опорой для игры как 

мальчиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто используются 

ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования семейных 

конфликтов и изживания их, построения 

идеальных на его вкус отношений и пр.). Для 

реализации семейной тематики достаточно, 

например, набора из четырех условных 

человечков, намекающих на возможных 

членов семьи. Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие его роли, может 

подбирать остальной антураж для игры из уже 

имеющихся мелких игрушек или мелких 

полифункциональных предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного 

возраста остаются примерно такими же, как и 

в средней группе. 

 

Предметная среда для продуктивной деятельности Вторая младшая группа  

 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и 

желания. Однако по-прежнему легко возбуждаются и утомляются. 

Однообразие обстановки, отсутствие условий, пособий и оборудования 

для активной продуктивной деятельности детей часто является 

причиной нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности9 позволяет им 

проявлять особую активность в продуктивной деятельности. Действуя с 

изобразительными материалами или конструируя, ребенок ощущает 

себя «созидателем», способным ставить множество целей. А для этого 

детям необходимо много разнообразных материалов и оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и 

неуспешной деятельностью. Их уже не устраивает просто результат, а 

нужен результат с определенными качествами.  

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет связана с 

игрой, то и требования к результату определяются, прежде всего, 

возможностью использования созданного продукта в играх: 

конструкции и поделки должны быть прочными, надежными и 

позволяющими играть с ними. 

Благодаря этому в процессе конструирования ребенок получает 

значительно более полные представления о различных свойствах 

деталей конструктора. Так, например, начиная возводить какую-либо 

постройку, ребенок на опыте убеждается, что одни детали устойчивы, 

как бы их ни поставили, а другие устойчивы лишь в определенном 

положении. Ребенок накладывает одни детали на другие и видит, что 

различные сочетания их в постройке обусловливают ее различную 

прочность. Трудно создать прочную постройку из одних пластин, но, 

определенным образом сочетая кубики и пластины, можно сделать 

Размещение 

материала  

Все материалы для 

продуктивной 

деятельности должны 

быть доступны детям. 

Материалы и пособия 

для изобразительной 

деятельности 

ежедневно, после 

вечернего приема 

пищи, размещаются на 

столах, которые 

имеются в группе. В 

рабочем состоянии все 

материалы, пособия, 

оборудование и 

незаконченные детские 

работы сохраняются 

до завтрака 

следующего дня.  

Постройки детей из 

строительного 

материала и 

конструкции 

сохраняются до тех 

пор, пока не будут 
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прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог сам сделать 

соответствующие выводы, педагогу нужно обеспечить его 

разнообразными материалами. Кроме того, процесс обучения 

конструированию в младшей группе существенно отличается от 

занятий в остальных группах. Каждую тему педагог должен осваивать с 

детьми постепенно, предлагая им для построек целый ряд 

усложняющихся объектов, а затем перевести детей от подражательной 

деятельности к творческой. Для этого требуется значительное 

количество материала. В этом возрасте детям уже необходим 

строительный материал для коллективных игр. С этой целью могут 

использоваться наборы мелких и средних деталей, а также крупных, 

соответствующих росту детей.  

Все элементы строительного набора должны быть соразмерны 

исходному кубу и даваться в двух размерах (большие и маленькие): 

куб, кирпичик, призма, сфера, полусфера, цилиндр и т.п. Для того 

чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, педагогу 

необходимо позаботиться об увеличении количества цветов в 

изобразительных материалах, которыми будут пользоваться. Так, 

например, дети четвертого года при создании образа широко 

используют цвет. И для того, чтобы дети могли выразить свое 

эмоциональное отношение к образу, они должны иметь возможность 

широкого выбора различных цветов среди имеющихся у них красок, 

карандашей, фломастеров.  

 

 

разрушены или 

разобраны самими 

детьми. Рисунками и 

поделками дети имеют 

право распорядиться 

сами –забрать домой 

или использовать в 

игре, поместить на 

выставку. Все 

материалы и пособия 

должны иметь 

постоянное место.  

Малыши не умеют 

взаимодействовать и 

предпочитают игры 

рядом, но не вместе, 

поэтому надо 

размещать 

строительный 

материал в нескольких 

местах группы.  

Напольный 

строительный 

материал требует 

много места, поэтому 

его лучше поместить 

отдельно на низко 

расположенных 

навесных полках и 

рядом постелить 

ковер, дорожку.  

Мелкий строительный 

материал можно 

насыпать в корзины, 

ящики или коробки.  

Конструкторы 

размещаются на столах 

в открытых коробках и 

деревянных ящиках. 

По окончании работы 

надо побуждать детей 

к совместной уборке 

материала, 

раскладывая его по 

цвету и форме 

 

Средняя группа  

 

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим 

развитием продуктивной деятельности.  

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то 

на пятом году детям становится доступно в течение длительного 

Размещение 

материала  

Строительный 

материал для 
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времени разрабатывать уже систему взаимовытекающих целей. 

Исходная цель деятельности пополняется, развертывается, из нее 

вытекает новая цель и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных 

целей. Это значительно обогащает детскую конструктивную и 

продуктивную практическую деятельность, все время поддерживает к 

ней интерес, способствует появлению новых игровых и творческих 

планов. Поэтому работой со строительными и конструктивными 

материалами увлекается большинство детей. Следовательно, требуется 

больше строительного материала и конструкторов.  

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более 

развитых и разнообразных навыков и умений. В связи с этим 

потребуются новые материалы и инструменты. Дети активно работают 

с ножницами по созданию коллажей, используют в своей работе по 

конструированию природные и бросовые материалы и т.п. При этом у 

детей данного возраста четко выражена направленность на получение 

качественного результата. Ребенок может оценить его, соотнести с 

образцом, заметить недостатки, усовершенствовать.  

Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже 

относят к первой стадии изобразительного этапа. Их отличает 

примитивная выразительность, которая связана как с особенностями 

восприятия, так и с умелостью ребенка.  

Представления детей о предмете во многом отличаются от самого 

предмета и отражают не все его качества, а лишь отдельные стороны, 

иногда те, которые произвели на ребенка наибольшее впечатление. И 

эти представления постоянно меняются, преобразуются и обобщаются. 

Поэтому дети воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а то, что 

они себе представляли, воображали и для этого они могут использовать 

разнообразные изобразительные материалы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски созданного 

им изображения. Вместе с тем, детей надо учить технике закрашивания. 

Это можно сделать не только при закрашивании рисунка, 

выполненного самостоятельно, но и при использовании специальных 

трафаретов, альбомов. Поэтому, начиная со средней группы, мы вводим 

в перечень эти пособия. Для этого в работе с детьми по 

изобразительной деятельности на занятиях и в свободной деятельности 

должны быть широко представлены изобразительные и пластические 

материалы (сангина, соусы, угольный карандаш, цветной пат, соленое 

тесто и т. и.) 

Проведенные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют о больших возможностях детей 4-5 лет в работе с 

цветом:  

–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован 

зрительный анализатор, и дети способны различать разнообразные 

цвета и оттенки и знать их названия;  

–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к 

цветоощущению;  

–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к 

предметам и осознанно использовать цвет при создании эмоционально 

значимых для них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка этого 

возраста большое практическое значение. Благодаря цвету даже самые 

несовершенные работы преображаются, и дети испытывают радость и 

чувство удовлетворения от своего труда. Но для этого требуется 

свободной 

самостоятельной 

деятельности хранится 

в коробках, в которых 

он приобретен.  

Мелкие игрушки для 

игр со строительным 

материалом уже 

можно не расставлять 

на полках, а тоже 

убрать в коробки.  

Крупный 

строительный 

материал хранят в 

шкафах, на подвесных 

полках (в открытом 

виде). 

Обучение детей на 

занятиях рисованием и 

в процессе 

ежедневной, 

свободной 

деятельности 

желательно 

осуществлять за 

столами, которые 

поставлены в круг или 

буквой «П». За 

столами должно быть 

предусмотрено место и 

для воспитателя.  

Мы считаем, что такая 

подготовка рабочих 

мест отвечает 

особенностям 

возраста. Дети 4-5 лет 

еще остро нуждаются в 

своевременном 

участии взрослого 

(поддержка, помощь, 

совет). А школьный 

тип расстановки 

мебели 

психологически 

разъединяет детей друг 

с другом и ставит 

педагога в позицию 

учителя, а не доброго 

наставника, готового в 

любую минуту прийти 

на помощь ребенку. 

Столы накрываются 

клеенками, на них 
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специальное оборудование и материалы (палитры, большое количество 

белил и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом 

развитии ребенка на пятом году жизни и учет специфических 

особенностей конструктивной и изобразительной деятельности детей 

требуют внесения изменений в материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещаются все 

имеющиеся ножницы, 

клей ПВА, бумага 

(белая, цветная, в 

клетку, в линейку, 

оберточная и т. и.). В 

начале года вместе с 

родителями дети 

изготавливают 

сумочку-пенал (на 

молнии, кнопках и 

т.п.). Эти сумочки 

раздаются детям, а 

кисти маркируются 

родителями.  

Баночки для 

промывания кистей 

(большая (0,5 л) –для 

промывания «по-

черному» и маленькая 

(0,25 л) –для 

ополаскивания) могут 

быть общими и вместе 

с наборами гуаши 

храниться в нижней 

части шкафа 

воспитателя, чтобы по 

окончании занятий 

дети могли убирать их 

на место. Наши 

наблюдения показали, 

что такой подход к 

хранению и 

использованию 

изобразительных 

материалов оказался 

чрезвычайно 

полезным, так как 

способствует 

организованности и 

формированию у 

каждого ребенка 

бережного отношения 

к материалам и 

чувства личной 

ответственности за их 

состояние.  

Детские работы 

вначале 

демонстрируются на 

стенде в группе, а 

после полного 

высыхания попадают в 
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распоряжение детей. 

Они могут хранить их 

в индивидуальных 

папках, забрать домой 

или оставить в группе. 

На занятиях 

аппликацией 

применяется 

традиционное 

оборудование 

(клеенки, клей, кисти, 

тряпочки и др.). 

Наряду с цветной 

бумагой мы 

рекомендуем 

использовать кусочки 

подкрахмаленной 

ткани, фантики, другой 

материал.  

В работе с детьми от 

четырех до пяти лет 

может применяться 

клей ПВА. Желательно 

разлить его во 

флакончики из-под 

лака для ногтей и 

пользоваться 

кисточкой, которая там 

имеется. 

 

Старшая и подготовительная группы  

 

Как уже ранее отмечалось, в 

возрасте от 3 до 5 лет 

потребности ребенка в 

получении продукта собственной 

деятельности могли быть 

реализованы только благодаря 

игре-экспериментированию с 

материалами и инструментами.  

В старшем дошкольном возрасте 

активное стремление ребенка к 

целенаправленной продуктивной 

деятельности получает свое 

реальное воплощение: ребенок не 

только готов, но и может 

поставить четкую цель, сделать 

что-то реальное и добиться 

результата. При этом получение 

результата становится для 

ребенка критерием, на основании 

которого он может судить сам о 

Размещение материала  

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста организуется по 2-м основным направлениям:  

–создание условий в группе для самостоятельной работы;  

–факультативная, кружковая работа с детьми.  

Создание условий для самостоятельной работы включает: 

наличие различных материалов, удобное их расположение, 

работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-

верстак для работы с деревом), подготовка необходимых 

инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со всеми 

рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой 

инструмент, не дает возможности ребенку получить 

результат и приносит только разочарование и раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) 

должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы 

детей с ними необходимо особое внимание педагога, 

обеспечение определенной техники безопасности. Так, если 
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себе, о своих возможностях. Если 

результат его работы успешен, 

ребенок начинает верить в себя, в 

свои силы и уверенно берется за 

другую, более сложную работу. 

Для создания психологических 

основ трудовой деятельности 

чрезвычайно важно формировать 

у детей данного возраста 

позицию созидателя, это 

возможно лишь при условии 

достижения ими практических 

результатов в своей 

деятельности. Поэтому задача 

педагога на данном возрастном 

этапе –отбор соответствующего 

содержания для практической 

деятельности. Детям должна 

быть предложена простая по 

способам выполнения работа, 

дающая практический продукт. 

Пусть труд ребенка будет 

небольшим, но настоящим; 

результата примитивным, но 

нужным для ребенка и 

используемый им в своих целях. 

Так, в конструировании 

желательно, наряду с крупными 

деталями крупногабаритных 

конструкторов, иметь их копии в 

значительно уменьшенном виде. 

Наличие маленьких копий 

позволит детям с наименьшими 

затратами сил и времени 

реализовать свой замысел 

вначале на уменьшенной модели, 

а затем воплотить его в 

крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей 

в крупногабаритных 

конструкторах существенно 

влияет на развитие у детей 

пространственных 

представлений и их образного 

мышления.  

Благодаря конструированию из 

крупных модулей дети имеют 

возможность осваивать как 

плоскостное, так и объемное 

пространство. В процессе работы 

с ними ребенок ощущает объем, 

вес, осознает, насколько его 

конструкция устойчива. У него 

сформировать у детей правильный навык шитья –иголка идет 

вверх и от себя –можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. Дети данного 

возраста предпочитают чаще работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 

раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места 

для детей, занятых практической, продуктивной 

деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться 

около окна или обеспечены дополнительными местным 

освещением). Для развития творчества детей в 

самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе 

различных образов: картинок, рисунков с изображением 

поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы 

для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям 

возможность почерпнуть новые идеи для своей 

продуктивной деятельности, а также продолжить овладение 

умением работать по образцу, без которого невозможна 

трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется 

место для периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, 

воспитателей и др.).  

На следующей помещаются материалы и оборудование для 

работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и 

картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, 

казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). 

Затем –все для работы с использованным материалом 

(различные коробки из-под пищевых продуктов, 

парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке 

располагается все необходимое для шитья (только в 

подготовительных к школе группах): одна-две швейные 

детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, 

тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; 

альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в группе может быть оборудован 

уголок труда или выделено специальное помещение. Для 

конструирования в старших группах специального места не 

выделяют, а используют те же столы, за которыми дети 

занимаются, или любые свободные Мелкий строительный 

материал хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строительного материала находятся здесь же. 

Мелкий материал складывают в коробки 
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задействованы мелкие и крупные 

мышцы тела, что способствует 

развитию его сенсорной сферы, 

координации движений. 

Отбор подобного содержания 

продуктивной деятельности 

детей представляет в условиях 

детского сада определенные 

сложности для педагога. Так, 

различные виды труда, 

приемлемые для детей и дающие 

практический результат, требуют 

для своей организации 

специального оборудования, 

инструментов, создания условий 

для занятий ими, наличия 

необходимых навыков у педагога 

и т.п. К ним относятся, например, 

такие, как работа с деревом, 

выжигание по дереву и т.д. 

Кроме того, многие виды 

трудовой деятельности, которые 

в условиях дома, семьи разумны 

и уместны, в детском саду 

сложны по организации 

инерезультативны, так как 

организация данной работы в 

коллективе детей требует 

больших затрат сил воспитателя 

и практически не дает 

результата. 

Поэтому отбор содержания 

трудовой практической 

деятельности проводится 

каждым педагогом для детей 

своей группы с учетом:  

–наличия условий для 

определенной работы или 

возможности их создания (так, 

для работы с деревом нужны 

специальные столы, набор 

инструментов, навыки работы у 

педагога или специалиста);  

–интересов детей (девочек и 

мальчиков, а также отдельных 

детей в этих подгруппах 

интересуют разные виды 

практической деятельности); 

уровня овладения детьми 

различными навыками для 

работы с разными материалами и 

инструментами;  

–обязательного получения в ходе 
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работы практического, полезного 

продукта, который используется 

самим ребенком.  

К практическим, реальным 

продуктам можно отнести 

следующие:  

–изделия, используемые детьми в 

жизни для себя (салфетки для 

еды, сумочки для носовых 

платков, шарф, поясок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в 

играх и других видах 

деятельности, например, учебной 

(одежда для кукол, пенал и т.п.); 

изделия, сделанные ребенком для 

использования другими людьми 

(очечник в подарок бабушке, 

разделочная доска для нарезки 

хлеба, прихватки в подарок маме 

и т.п.).  

Особый интерес для мальчиков 

старшего дошкольного возраста 

представляют игрушки, поделки, 

которые они могут смастерить из 

дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в 

процессе конструирования из 

бумаги и природного материала у 

детей развивался вкус, 

необходимо обеспечить подбор 

бумаги, природного материала по 

цвету, фактуре.  

В процессе создания 

изображения старшие 

дошкольники не только передают 

окружающую их 

действительность и выражают 

свое эмоциональное отношение к 

ней.  

Основными средствами для 

выражения отношения к 

изображаемому для ребенка 

служат линия и цвет. А в 

качестве специальных 

выразительных средств ребенок 

использует орнамент и 

симметричные построения, 

гиперболизацию или 

преуменьшение отдельных 

предметов, композицию. Но для 

того, чтобы так действовать, 

ребенку нужны соответствующие 

изобразительные материалы.  
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Специалисты обращают 

внимание взрослых на 

необходимость давать детям для 

их художественной деятельности 

материал хорошего качества, 

широко использовать цветную 

бумагу.  

Именно поэтому в предлагаемый 

перечень включены в большом 

количестве и разнообразии 

изобразительные материалы.  

В старшем дошкольном возрасте 

дети ищут выразительные 

средства не только в своей 

собственной деятельности. 

В процессе восприятия 

произведений изобразительного 

искусства они овладевают 

выразительными средствами 

различных художественных 

направлений.  
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Предметная среда для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Вторая младшая группа  

В возрасте 3 лет 

исследовательские действия 

ребенка встроены в предметно-

манипулятивную деятельность. 

Ребенок находится во власти 

внешней ситуации, его действия 

зависят от окружающих вещей. 

Поэтому материалы для 

познавательно-

исследовательской деятельности, 

в основном, должны быть 

представлены объектами для 

исследования в реальном 

действии, яркими и 

привлекательными, которые 

вызывают интерес ребенка. Эти 

объекты со специально 

выделенными, как бы 

подчеркнутыми физическими 

свойствами (цвет, форма, 

величина) заключают всебе 

возможности освоения внешних 

свойств вещей (в процессе 

простой группировки с 

ориентацией на одно из свойств, 

парного соотнесения и т.п.), а 

также возможности освоения 

действий с простыми орудиями, 

опосредствующими 

человеческую деятельность. 

Действия с такими объектами 

необходимы для сенсорного 

развития и развития наглядно-

действенного мышления, 

координации руки и глаза, 

развития моторики. К таким 

объектам относятся наборы 

объемных геометрических тел, 

различающихся по цвету 

(основные цвета) и величине 

(контрастные размеры), доски-

вкладыши с основными формами 

(круг, квадрат, треугольник), 

крупные цветные мозаики, 

Средняя группа  

В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, 

действия начинают определяться словесно выраженным 

замыслом, речь все больше выступает в своей планирующей 

функции; ребенок постепенно освобождается от ситуативной 

связанности. Исследовательские действия присутствуют во 

всех видах его деятельности (игровой, продуктивной) как 

начальная ориентировка в любом новом материале. Вместе с 

тем, начинает вычленяться и познавательно-

исследовательская деятельность как таковая, со 

специфическим мотивом –понять, узнать, попробовать 

достичь определенного эффекта при воздействии на объект.  

Интерес детей к материалам с «изолированными» 

сенсорными свойствами в значительной мере угасает. 

Исследование тонких сенсорных дифференцировок, анализ 

соотношения целого и частей (ан литическое восприятие), 

освоение новых орудийных действий в известной степени 

включаются как ориентировочная часть в уже сложившиеся 

продуктивную (изобразительную и конструктивную), 

игровую, бытовую деятельности ребенка, более осмысленные 

и привлекательные для него, нежели простые упражнения с 

сенсорными (дидактическими) материалами. Поэтому для 

формирования и поддержки познавательно-

исследовательской деятельности детей данного возраста, в 

отличие от младших групп, необходим несколько иной 

материал. Среди объектов для исследования в действии все 

большее место должны занимать объекты с сочетанием 

свойств-параметров или элементов целого, стимулирующие 

развитие аналитического восприятия (например, объекты для 

группировки и сериации по двум признакам одновременно, 

объекты для группировки с последовательным перебором 

двух-трех признаков, доски-вкладыши с составными 

формами, геометрические мозаики сграфическими образцами 

и т.п.). Усиливается значение объектов-»головоломок» в 

широком понимании этого слова, несущих в себе 

познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, 

что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как 

разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих 

предварительное рассуждение, анализ целого и его 

элементов, действия по преобразованию объекта с поиском 

причинно-следственных отношений и комбинаторных 

связей. Объекты-«головоломки» могут представлять собой 

совершенно искусственные объекты (сборные кубы, шары, 

проблемные ящики и т.п.), но отчасти они создают общее 

поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, 
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пирамидки, стержни для 

нанизывания колец, шнуровки, 

молоточки для вбивания втулок и 

т.п. В число объектов для 

исследования полезно также 

включить несколько игрушек-

забав с простой однозначной 

зависимостью эффекта 

(светового, звукового, 

двигательного) от производимого 

действия. Большое поле для 

исследования в действии 

открывает оборудование для 

игры с песком и водой, которым, 

по возможности, следует 

оснастить групповое помещение. 

Для детей данного возраста 

необходимы также простые 

материалы, относящиеся к типу 

образно-символических, 

позволяющие расширять круг 

представлений ребенка, 

развивать речь, продвигающие 

ребенка на уровень образной 

репрезентации мира. Это наборы 

картинок с изображениями 

простых геометрических форм, 

бытовых предметов, животных, 

растений и плодов, разрезные 

(складные) кубики и картинки 

(из 2 -4 элементов), парные 

картинки для сравнения, простые 

сюжетные картинки, серии 

картинок (истории в картинках) с 

последовательностью из 2-3 

событий или бытовых действий и 

т.п. Этот материал стимулирует 

исследование и упорядочение в 

виде простых группировок (по 

сенсорным свойствам и по 

смыслу изображенных 

предметов), установление 

простых отношениймежду 

элементами (целое –части) и 

временных отношений (сначала –

потом). Для расширения круга 

представлений и простой 

группировки могут 

использоваться и разнообразные 

образные игрушки –объемные и 

плоскостные фигурки животных, 

наборы муляжей фруктов и 

овощей и т.п. (см. в разделе 

пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-

разборные игрушки, конструктивные модули и пр.).  

Образно-символический материал расширяется по тематике 

и усложняется по содержанию репрезентированных в нем 

предметов и явлений окружающего мира, а также 

усложняется в направлении более сложных «комплексных» 

оснований классификации предметов и явлений. Это 

разнообразные наборы картинок для классификации, парного 

сравнения, включения недостающего элемента в класс, 

сюжетные картинки, серии сюжетных картинок для 

выстраивания событийных последовательностей (до 4 -6) и 

т.п. При этом карточки могут быть обычными 

(допускающими многовариантные решения) или с замковым 

соединением типа паззлов, обеспечивающим проверку 

правильности решения. Для развития аналитического 

восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6 -8 

элементов). 

Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей 

как важного культурного средства познавательной 

деятельности полезны материалы типа «лото» с 

сопоставлением реалистических и схематических 

изображений разнообразных предметов, а также разного рода 

«графические головоломки» (разнообразныеграфические 

лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.). Такие 

материалы могут существовать в виде отдельных бланков, 

буклетов, а также в виде настольно-печатных «развивающих» 

игр (для индивидуального и группового использования). 

Естественным образом наглядно-графические модели в виде 

условного плана-маршрута входят в жизнь детей через игру с 

правилами «гусек», которая осваивается на пятом году 

жизни. В этом материал для познавательно-

исследовательской деятельности пересекается с игровым 

материалом. В средней группе должен появиться 

нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и 

цифрами, наборов картинок с изображениями букв и 

предметов, цифр и предметов и т.п. Этот материал, свободно 

исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне 

графических образцов, в нормативно-знаковый мир. 

Размещение материала должно быть принципиально иным, 

нежели в младших группах. Для объектов исследования в 

действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг 

которого могут стоять или сидеть несколько детей (в этом 

возрасте очень важно обеспечить возможность работы в 

общем пространстве со сверстниками); рядом следует 

расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим 

материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-

ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. 

Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с 

ним в удобных, спокойных местах группового помещения 

(индивидуально или со сверстниками).  
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«Материалы для игровой 

деятельности»). Размещение 

материала для познавательно-

исследовательской деятельности 

должно быть мозаичным, в 

нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы 

дети не мешали друг другу. 

Часть объектов для исследования 

в действии может быть 

стационарно расположена на 

специальном дидактическом 

столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для 

этой цели). Остальные объекты 

для исследования и образно-

символический материал 

воспитатель располагает в поле 

зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной 

деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на 

несколько функционально 

равнозначных комплектов и 

периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать 

волны интереса детей кновым 

или немного «подзабытым» 

материалам. Дети 3-4 лет могут 

открывать новые возможности 

действия с ними, их 

группировки, упорядочения, 

соотнесения элементов и целого.  

Объекты для исследования в 

действии содержат в себе 

возможности более тонкой 

дифференцировки внешних 

свойств (цвета, формы, 

величины), позволяя ребенку 

осваивать общепринятые 

представления о свойствах вещей 

и их отношениях (сенсорные 

эталоны). Это наборы для 

группировки и сериации с более 

широким диапазоном 

геометрических форм (до пяти 

форм), цветов (до 6 -8), более 

сложными отношениями величин 

(сериационные ряды из 3 -5 

элементов). Усложняются и 

объекты для ориентировки в 

соотношении частей и целого 

(доски-вкладыши с составными 
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формами –из 2-3 частей, простые 

объекты-головоломки –сборно-

разборные игрушки из 

нескольких элементов и т.п.). 

При этом элементы, из которых 

составляется целое, должны быть 

очевидны, открыты для 

восприятия ребенка. 

Усложняется по содержанию и 

образно-символический 

материал, расширяется его 

диапазон как по тематике, так и 

по охвату репрезентированных в 

каждой теме предметов и 

явлений. Этот тип материала 

представлен большим 

разнообразием наборов картинок 

для группировки (с 

геометрическими формами 

разного цвета, величины и с 

изображениями различных 

реальных предметов окружения, 

до 4 -6 каждой группы), 

сюжетными картинками, сериями 

картинок для выстраивания 

последовательностей событий 

(до 3-4), простыми парными 

картинками и парными 

картинками типа «лото», 

разрезными картинками (из 4 -6 

элементов) и т.п. Полезны также 

наборы карточек, дающих 

возможность группировки по 2-3 

признакам-основаниям 

последовательно (например, по 

назначению предметов, затем те 

же карточки –по цвету и т. д.). 

Образно-символический 

материал расширяет круг 

представлений ребенка, 

стимулирует развитие речи, 

способствует поиску и 

установлению признаков 

сходства и различия, 

пространственных отношений 

(целое-части) и временных 

отношений. Размещение 

материала для познавательно-

исследовательской деятельности 

должно быть мозаичным, в 

нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы 

дети не мешали друг другу. 
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Часть объектов для исследования 

в действии может быть 

стационарно расположена на 

специальном дидактическом 

столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для 

этой цели). Остальные объекты 

для исследования и образно-

символический материал 

воспитатель располагает в поле 

зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной 

деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на 

несколько функционально 

равнозначных комплектов и 

периодически в течение года 

менять их, чтобы вызывать 

волны интереса детей к новым 

или немного «подзабытым» 

материалам.  

 

Старшая и подготовительная группы  

В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются 

внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста разные видыдеятельности 

отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения опыта 

(родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от 

внешнего обследования предметов к познанию внутренних связей вещей и явлений, 

преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом 

определенных эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого движения 

зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия материалов, обеспечивающих 

разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в 

предыдущих возрастах, для познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы 

материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать в 

себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и 

т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» 

объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа сложных 

«проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза 

взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа должны занимать 

модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов 

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, 

шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, 

преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-

следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. Образно-

символический материал должен отражать многообразие природного и рукотворного мира, 

задаватьнеобходимость сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных 

связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и 

отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и 

выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в 

системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической 

классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать 

и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и социального мира. Все эти 
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взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-

графические модели устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и 

социального мира (значение наглядно-графического моделирования для познавательного 

развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Венгера и др. 

Поэтому образно-символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, 

условными схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных 

способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и 

условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, 

схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические 

модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между образно-

символическим материалом и объектами для исследования в действии. Последние могут 

оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с 

ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных 

образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. 

Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале 

образно-символического материала должны также появиться наглядно-графические модели 

пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, 

иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных 

графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек 

с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического 

материала являются также иллюстрированные издания познавательногохарактера (книги и 

альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно 

графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений 

и животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги об истории 

рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти 

материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, 

содержащими большие возможности для классификационного исследования. Нормативно-

знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать существенное место, обеспечивая 

постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки 

(магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с 

изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей 

свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не 

рассматриваем здесь материал для специальных обучающих занятий –это особый вопрос, 

связанный с конкретными образовательными программами). Размещение материала в группах 

старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для 

исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования 

(с рабочим столом на несколькочеловек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках шкафа, 

стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-

знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, 

большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения для 

размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

 

 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Вторая младшая группа  

Дети третьего года жизни очень активны, 

стараются действовать самостоятельно, 

совершая большое разнообразие движений с 

использованием разных пособий (ходьба по 

Размещение физкультурного оборудования  

В групповой комнате следует освободить место, 

соответствующим образом расположить 

оборудование, предоставив малышам в 

свободное пользование разные игрушки и 
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скамейке, лазанье и ползание под столом, 

стульями, прокатывание шарика, мяча, 

бросание мяча и различных предметов, ходьба 

по ограниченной опоре с сохранением 

равновесия и др.). Самостоятельная 

двигательная активность детей 3 лет связана с 

обыгрыванием разных предметов и игрушек. 

Дети тянутся за игрушкой, наклоняются, 

влезают на куб, прилагают определенные 

усилия, чтобы достать тот или иной предмет 

или пособие.  

Существенное значение для развития 

моторики детей имеет возникновение 

сюжетной игры. Однако, наблюдения 

показывают, что часто в этих играх малыши 

двигаются недостаточно. Их игры носят 

малоподвижный характер, так, все действия с 

куклой, мишкой, зайчиком и др. выполняются, 

главным образом, в процессе сидения, стояния 

или в ходьбе.  

Движения ребенка 3-го года жизни еще 

недостаточно сформированы как 

произвольные, они часто хаотичны и 

непреднамеренны. В освоении движений и 

проявлении своей двигательной активности 

значительную роль у малышей играет 

способность действовать по подражанию 

знакомым образам, взрослому, имитируя 

животных, птиц, транспорт и т. д. 

Имитационные движения занимают у детей 

важное место в их самостоятельной 

деятельности. Можно наблюдать, как ребенок 

проявляет свою двигательную активность в 

играх с образными игрушками. Например, 

ребенок с зайчиком прыгает, убегает от волка, 

подлезает под дуги, прячется в туннеле и т. д.  

Малыши стараются подражать действиям 

взрослого, но при этом они не 

придерживаются точно заданной формы 

движения. Для них главное многократно 

самостоятельно повторять движения и 

действия, при этом ощущая огромную 

радость. 

Значительно увеличивается двигательная 

активность детей 3 лет в процессе игр с 

использованием физкультурных пособий. Их 

действия с пособиями достаточно просты, они 

обычно обыгрывают их. Например, ребенок 

берет обруч, лежащий на полу, садится в него, 

представляя, что это домик, затем бежит к 

лисичке и садится вместе с ней. Потом берет 

зайку, мишку и пр. и опять кладет их в свой 

«домик» и т.д. Другой ребенок может 

пособия, стимулирующие их двигательную 

активность.  

Все пособия должны быть доступны детям, 

побуждать их делать самим все, что им 

посильно и интересно. Для этого советуем 

некоторые мелкие пособия (резиновые кольца, 

шарики, массажные мячи и т. д.) расположить 

на подвесной полке так, чтобы ребенок с пола 

мог их достать. Под полкой следует поставить 

устойчивый ящик или куб (высотой 10 -15 см), 

на который ребенок может встать и взять 

интересующий его предмет. С целью 

увеличения двигательной активности детей 

любимые игрушки (зайчик, мишка, лисичка) 

целесообразно расставлять на крупных 

пособиях (гимнастической лесенке и т. д.).  

Физкультурные пособия важно разместить 

таким образом, чтобы они способствовали 

проявлению двигательной активности детей. 

Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки). Крупное физкультурноеоборудование 

требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль одной свободной стены.  

Для хранения физкультурных пособий в 

групповых комнатах может быть использована 

секционная мебель с выдвижными ящиками или 

тележка «Физкультурный уголок». У детей 

второй младшей группы быстро падает интерес 

к одному и тому же пособию, поэтому советуем 

постоянно его обновлять (перестановка его с 

одного места на другое, внесение нового 

пособия и т. д.). Крупное оборудование требует 

много места, поэтому его лучше расставить 

вдоль стен.  

Мелкое физкультурное оборудование 

(массажные мячи, шарики, резиновые кольца и 

др.) следует держать в корзинах или открытых 

ящиках таким образом, чтобы дети могли им 

свободно пользоваться 
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использовать обруч в качестве руля 

автомобиля. Из веревки, скакалки дети могут 

также соорудить дом (выложить на полу круг), 

построить заборчик из гимнастических палок, 

при этом используя такие действия, как 

перешагивание, подлезание. 

Если проанализировать действия ребенка, то 

можно заметить, что они выполняются в 

различных комбинациях и пространственно-

временных соотношениях (разное 

направление, скорость, темп и т.д.). Важно 

педагогу находить рациональное сочетание 

пособий и движений, не допускать их 

однообразия. В таких условиях у детей быстро 

появляется умение переносить уже хорошо 

знакомые движения в новую обстановку. В 

процессе руководства двигательной 

активностью детей следует обращать 

внимание на то, чем заняты дети, и, в случае 

необходимости, переключать их с одного вида 

деятельности на другой. Учитывая быструю 

утомляемость младших дошкольников от 

однообразных движений и поз, их неумение 

регулировать свою двигательную активность, 

важно постоянно следить за сменой движений 

и чередованием их с отдыхом. Трехлетние 

дети любят выполнять поручения взрослых, 

поэтому чаще надо привлекать малышей к 

расстановке и уборке пособий.  

Двигательная активность детей 4-го года 

жизни характеризуется достаточно высоким 

уровнем самостоятельности действий с 

различными предметами и физкультурными 

пособиями (мячом, обручем, резиновыми 

кольцами и т.д.), так как они уже имеют 

необходимый двигательный опыт. Движения 

детей более разнообразны и координированы. 

У детей на четвертом году жизни 

формируются элементарные навыки 

совместной двигательной и игровой 

деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше 

использовать разные упражнения в ходьбе, 

беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Детям младшего 

дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком 

двигательный опыт позволяет ему управлять 

своими движениями, ориентируясь на образец. 

Во второй младшей группе сюжеты 

подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их 
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содержанием продолжает оставаться 

воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную 

активность, дети 4-го года жизни выполняют 

довольно сложные движения (взбираются на 

горку и сбегают с нее, подползают под разные 

предметы и т.д.) и сочетания разных движений 

(прокатывание мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара 

и др.). В связи с увеличивающейся 

самостоятельностью дети умеют 

ориентироваться в пространстве, улучшается 

согласованность их действий в коллективе. 

движения транспортных средств различных 

видов, предметной деятельности людей.  

Проявляя самостоятельную двигательную 

активность, дети 4-го года жизни выполняют 

довольно сложные движения (взбираются на 

горку и сбегают с нее, подползают под разные 

предметы и т.д.) и сочетания разных движений 

(прокатывание мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, стараясь поймать комара 

и др.). В связи с увеличивающейся 

самостоятельностью дети умеют 

ориентироваться в пространстве, улучшается 

согласованность их действий в коллективе. 

К четырем годам дети уже способны 

самостоятельно объединяться небольшой 

группой для выполнения игровых 

упражнений, используя разные пособия и 

предметы. Однако, большинство детей 

затрудняется в выборе игр и могут длительное 

время находится в «бездеятельном 

состоянии». Им необходима помощь со 

стороны педагога.  

В самостоятельной двигательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста можно 

увидеть игры разной подвижности (с мячом, 

со скакалкой, с обручем, с сюжетными 

игрушками). К четырем годам у детей 

происходит развертывание разных видов 

детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной 

активности за день их пребывания в детском 

саду. 

Одним из средств повышения двигательной 

активности детей являются двигательные 

импровизации под музыку. Огромную радость 

приносят детям такие движения, как 

притопывание, кружение, различные 

подскоки. Поэтому чаще следует использовать 
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музыкальное сопровождение в разных видах 

занятий по физической культуре.  

Увеличению двигательной активности 

малышей способствует благоприятная 

окружающая обстановка: много свободного 

места в группе, большое разнообразие 

предметов и игрушек, непосредственное 

участие воспитателя в подвижных играх и 

упражнениях. 

 

Средняя группа  

Возрастной период детей от 4 до 5 лет 

характеризуется дальнейшим развитием 

разных форм двигательной активности, 

которая во многом обусловлена их 

достаточным запасом умений и навыков, 

хорошей пространственной ориентировкой, 

стремлением выполнять движения совместно, 

небольшими группами. Детям этого возраста 

интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие скорости, 

ловкости и точности их выполнения. 

Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах 

всеми видами основных движений. У них 

возникает большая потребность 

вдвигательных импровизациях под музыку. 

Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из стимулов 

увеличения двигательной активности детей за 

счет хорошо освоенных способов действий с 

разными пособиями. Достаточно высокая 

двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые формируют 

ответственность у них за выполнение правил и 

достижение определенного результата. 

Следует добиваться, чтобы дети к концу года 

самостоятельно организовывали подвижные 

игры с небольшой группой сверстников. 

Создание благоприятной окружающей 

обстановки (организация свободного места 

для игр, рациональный подбор 

физкультурного оборудования, поощрение 

индивидуальных игр с пособиями) остается в 

средней группе одним из путей повышения 

двигательной активности детей. 

 

Размещение физкультурного оборудования  

В этой возрастной группе необходимо иметь 

«Физкультурный уголок» –тележку на колесах. 

В нем находятся короткие гимнастические 

палки, геометрические формы, массажные мячи, 

плоские обручи, кольца. «Физкультурный 

уголок» располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, 

мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, 

кольцеброс, шнуры), следует хранить в 

открытом виде в ящиках, которые 

располагаются вдоль стены.  

Гимнастические модули и мячи важно 

расположить у стен, где нет батарей.  

В средней группе хорошо иметь деревянную 

стенку (высота 150 см) для формирования 

правильной осанки, расположенную возле 

входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным 

видам упражнений с использованием пособий 

следует некоторые предметы и пособия хранить 

в кладовой комнате, что позволяет обновлять 

материал в группе. 

 

Старшая и подготовительная группы  

Старший дошкольный возраст является 

наиболее важным периодом для 

формирования двигательной активности. Дети 

5 -7 лет активны, умело пользуются своим 

двигательным аппаратом. Движения их 

Размещение физкультурного оборудования  

Основной набор оборудования и пособий 

находится в физкультурном зале, так как разные 

виды занятий по физической культуре в 

основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно 
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достаточно координированы и точны. 

Двигательная активность становится все более 

целенаправленной и зависимой от 

эмоционального состояния детей и от 

мотивов, которыми они руководствуются в 

своей деятельности. Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения 

являются хорошим стимулом для развития 

целенаправленной двигательной активности. 

Старшие дошкольники овладевают сложными 

видами движений и способами выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. Они 

способны получать удовлетворение в 

результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей. Детям этого возраста 

свойственен широкий круг специальных 

знаний, умение анализировать свои действия, 

изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации. 

Для старших дошкольников необходимо 

создавать вариативные усложненные условия 

для выполнения разных видов физических 

упражнений с использованием пособий. 

Преодолевая полосу препятствий, 

(составленную из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои двигательные 

умения и навыки и проявлять находчивость, 

решительность, смелость и самостоятельность. 

На шестом году жизни у детей появляется 

интерес к подвижным играм и упражнениям 

спортивного характера (баскетбол, бадминтон, 

теннис, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). 

Дети уже способны решать двигательные 

задачи, подчиняясь определенным правилам и 

применять разученные ранее движения в 

соответствии с игровыми ситуациями.  

 

хранить в секционном шкафу или в закрытых 

ящиках.  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить 

на крюках одной свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в 

группе так, чтобы дети могли свободно 

подходить к нему и пользоваться им. 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы 

Примерный перечень художественной литературы. 

 От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", 

"Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Большие ноги...", 

"Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-

дуга...". 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" 

(обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и 
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медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" 

(обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", 

"Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" (из цикла 

"Игрушки"), "Кто как кричит", "Птичка", Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", 

Благинина Е.А. "Аленушка", Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, 

зайка плачет", Клокова М. "Мой конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, 

попляши!", Маршак С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), 

Орлова А. "Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. 

"Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. 

"Как поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. "Цыпленок и утенок", Чарушин 

Е.И. "Курочка" (из цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок". 

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-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, 

лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. 

"Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья 

колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. 

"Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала 

кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой 

пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. 

"Путаница". 
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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 
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друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" 

(в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по 

выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-

цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по 

выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги 

"Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1-2 

рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; 

Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про 

грубое слово "Уходи"", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины 

сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила 

гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", 

"Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый ёж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый 

ёжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. 

Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 

"Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. 

М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги 

"Приключения песика и кошечки"), пер. 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. 
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Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. 

Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", 

англ. (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. 

Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

"Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый 

дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что 

надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. 

"Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов B.Я. 

"Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для 

бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет 

зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. 

"Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на 

свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1-2 

по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое 

хорошо и что такое плохо?"; Михалков 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 ёлочку"; Успенский Э.Н. 

"Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная 

история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. 

"Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); 

Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", 

"Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1-2 рассказа по выбору); 

Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. 

"Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий 

шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" 

(по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребёнок", "Глупая история" (по 

выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", 

"Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. 
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"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); Пени О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); 

Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три 

конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" 

(1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон 

Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 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 Алёнушка и братец Иванушка" 

(пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/ 

обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. 
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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. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; 

Городецкий С.М. "Котёнок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. 

"Берёза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. 

"Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. 

"Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У лукоморья дуб зелёный...." (отрывок из 

поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растёт перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о 

царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. 

"Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. 

"Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; 

Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная 

считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. 

"И мы помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" 

(1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. 

"Денискины рассказы" (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов 

Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; 

Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа 

по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на 

столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. "Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре 

желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", 

"Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это 

ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где 

раки зимуют" (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конёк-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёздочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; 
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Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слёзы"; 

Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; 

Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. 

"Доктор Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян 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 утёнок" (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. 

А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонёнке" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. "Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел" 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с 

англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. 

Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), 

"Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 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). 
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Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня 

и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый 

наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), 

"Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского 

языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поёт 

зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная 

история"; Маршак 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 Всё наоборот" 

(по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и 

день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", 

"Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", 

"Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин 

был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. 

"Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; 

Мартынова К., Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", 

"Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин 

Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", 

"Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 

"Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 рассказа по 

выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; 

Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" 



 

194 
 

(1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим 

Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; 

Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали"; Маршак С.Я. 

"Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёплый хлеб", "Дремучий медведь" (по 

выбору); Ремизов A.M. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк 

по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

"Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. 

И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. 

Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

"Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по 

себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 

Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" 

(пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с 

итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа 

волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", муз. Г. 

Свиридова; "Смелый наездник", муз. Р. Шумана; "Верхом на лошадке", муз. А. 

Гречанинова; "Колыбельная", "Петушок", муз. А. Лядова; "Колыбельная", муз. Н. 

Римского-Корсакова; "Полька", "Игра в лошадки", "Мама", муз. П. Чайковского; 

"Зайчик", муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", "Баюшки-баю", "Ой, 

люлюшки, люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с 

пением. 
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Музыкально-ритмические движение. "Устали наши ножки", муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной; "Маленькая полечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Ой, 

летали птички"; "Ай-да!", муз. В. Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. 

Бабаджан. 

Пляски. "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Пляска с 

куклами", нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Тихо-тихо мы сидим", рус. нар. 

мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Колыбельная", муз. В. 

Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус. нар. мелодия; "Как у наших у ворот", 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; "Наша 

елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; "Лиса", "Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза рогатая", 

рус. нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. "Шарик мой голубой", муз. Е. Тиличеевой; 

"Мы идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; "Маленькая кадриль", муз. М. 

Раухвергера; "Вот так", белорус. нар. мелодия ("Микита"), обр. С. Полонского, сл. 

М. Александровской; "Юрочка", белорус. пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, 

да!", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", 

муз. Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. Артоболевской; "Три подружки", муз. 

Д. Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. 

Прокофьева; "Спортивный марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили 

мишку", "Идет бычок", муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские 

ласки", "Жалоба", "Грустная песенка", "Вальс", муз. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

"Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька-Маша", рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; "Воробей", рус. нар. мелодия; 

"Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", "Лиса", "Петушок", "Сорока", муз. С. 

Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. Рустамова; "Постучим 

палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

"Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

"Догонялки", муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; "Вот как пляшем", 

белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус. нар. 

мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой; "Зайчики и 
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лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка летает", "Птичка 

клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята и курочка", муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. нар. 

игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. 

плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. B. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. 

Ломовой; "Разноцветные флажки", рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", 

муз. А. Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных 

спектаклей ("Петрушкины друзья", Т. Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; 

"Любочка и её помощники", А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", 

обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: "Чудесный мешочек", 

"Волшебный сундучок", "Кто к нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; 

"Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", 

"Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот 

как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к 

игре "Кошка и котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус. 

нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

"Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

"Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная 

прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", 

рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. 

Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Неваляшки", муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 
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Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, 

сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут 

полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и 

"Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. 

С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. 

Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я 

иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; 

муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; 

"Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. 

колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. Александрова; 

"Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. 

Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с 

Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, 

выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики 

и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. 

нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. 

Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. 

Витлина. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", 

муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. B. Агафонникова; 

"Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три 

медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие 

тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню 

по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. 

Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. 

Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", 

рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; 

"Марш", муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 

"Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна 

поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

"Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", 

муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; 

лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. 

Черни; "Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. 

Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и 

С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 
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Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

"Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" 

под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. 

Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. 

Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; 

"Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

"Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша 

песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", 

муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; 

"Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, 

хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. 

Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", 

"Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой 

инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что 

делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-

воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из 

цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. 

М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска 

птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 
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Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. 

Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-

дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра 

("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. 

Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. 

Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", 

рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои 

детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", 

"Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", 

"Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 
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Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. 

Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; ""Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", 

муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о 

царе Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", 

муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к 

опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; 

"Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; 

"Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; 

"Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. 

Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы 

теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня 

о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

"Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

"Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. 

мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); 
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"Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске 

медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На 

горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; 

"Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; 

"Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; 

"Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", 

белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки 

разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по 

ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ 

музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, 

ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", 

"Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом 

лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 

улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. 

Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два 

петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. 



 

203 
 

мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-

Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам 

гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и 

Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к 

книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в 

корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Ёлка в 

нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна 

пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков 

"Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; 

Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан 

"Березовая роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев 

"Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой 

"Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-

самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед 

дождем"; В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. 

Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов 

"Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с 

персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; 

Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; 

К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; 
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К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. 

Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

"Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок". 
 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

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 Федеральной программы ДОО должна 

создать 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 и/или учредителя. 

Реализация образовательной программы (наименованиеДОО) обеспечивается 

квалифицированными педагогами, наименование должностей которых 

соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

 

3.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: 

сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  
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соответствует требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

− режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

− при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

− физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

− возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности 

пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже 

приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до  7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей 

в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 

1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. В распорядке 

учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 
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Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет – 2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

    9.30-9.40 9.50-10.00 

Второй завтрак13 увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по 

подгруппам) 

13.00-13.10 13.20-

13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по 

подгруппам) 

13.50-14.00 14.10-

14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем 

- 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 
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Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными 

представителями) 

19.00-20.00     

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

    9.10-9.20 9.30-9.40 

Второй завтрак14 увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, 

постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по 

подгруппам) 

13.20-13.30 13.30-

13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по 

подгруппам) 

13.50-14.00 14.00-

14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

    16.20-16.30 16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину 

18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 
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Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак16 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 
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Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-

8.30 

7.00-8.30 7.00-

8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-

9.00 

8.30-9.00 8.30-

9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-

9.15 

9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-

10.00 

9.15-

10.05 

9.15-

10.15 

9.00-

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.00-

12.00 

10.05-

12.00 

10.15-

12.00 

10.50-

12.00 

Второй завтрак17 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-

16.25 

- 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.25-

17.00 

16.00-

16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

16.40-

18.30 

Уход домой До21.00 до 

21.00 

до 21.00 до 

19.00 
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Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-

8.30 

7.00-8.30 7.00-

8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-

9.00 

8.30-9.00 8.30-

9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-

9.15 

9.00-9.15 - 

Второй завтрак18 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.20-

12.00 

9.15-

12.00 

9.15-

12.00 

9.00-

12.00 

Обед 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Полдник 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-

16.50 

16.00-

16.50 

16.00-

16.50 

16.00-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

16.50. -

18.00 

16.50-

18.00 

16.50-

18.00 

17.00-

18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой Уход домой 

до 21.00 до 

21.00 

До21.00 до 

19.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение № 1 

Примеры диагностического инструментария и положение для педагогической 

диагностики в ДОО 

 

ПРИМЕР №1 ДЛЯ РПВ на основе  методического комплексного диагностического 

интструментария созданного в ООО ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «УЧИТЕЛЬ» 

Методологическая основа педагогической диагностики обеспечивается при помощи 

методик: 

• «Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг математической 

деятельности детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Н.А Мурченко 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг речевой деятельности детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг игровой деятельности детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Балберова О.Б. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг физического развития детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Недомеркова И.Н.. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг речевой деятельности детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ЗОЖ детей 2-3 лет, 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Мурченко Н.А. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ОБЖ детей 2-3 лет, 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг музыкальной деятельности 

детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

  

 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики: 

• 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 

• 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в 

соответствии с ФГОС». 

• 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 

• 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 

• 

Н.В.Верещагина:«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 

до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

 

 

Согласовано  Утверждаю 
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на педагогическом совете  

(Протокол от____________№_____) 

Руководитель ______________/ФИО/ 

              (подпись руководителя ОО) 

приказ от ____________ №_________ 

 

Примерное  

Положение о педагогической диагностике 

__________________________________________________________________ 

Наименование ДОО по уставу 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение о педагогической диагностике (далее Положение)  

в Наименование ОО по уставу  (далее - ДОО) разработано на основании: 

o Конвенцией о правах ребенка ООН, 

o Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 "Об образовании", 

o Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

o Приказом   МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 31 июля 2020 г. N 373 «Об  утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 

01.12.2022 N 1048), 

o Постановлением от 28 января 2021 г. N 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», 

o Образовательной программой дошкольного образования  (далее ОП ДО), 

o Уставом Наименование ОО. 

1.2. Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и  перспективы развития ребенка, эффективность педагогических действий  

и дальнейшее планирование образовательной деятельности. 

1.3. Педагогическая диагностика связана с освоением воспитанниками ОП ДО и заключается  

в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 

o Физическое развитие; 

o Социально-коммуникативное развитие; 

o Познавательное развитие; 

o Речевое развитие; 

o Художественно-эстетическое развитие. 

1.4. Педагогическая диагностика представляет собой систему сбора, анализа, хранения  

и накопления образовательных результатов, обеспечивающих непрерывность и  воевременную 

корректировку образовательного процесса. 

1.5. Оценка физического развития проводится инструктором по физической культуре. 

Оценка здоровья детей всех возрастных групп проводится старшей медицинской сестрой, 

закрепленными за ДОО (детской городской поликлиникой №____ в соответствии с договором 

№ ___ от _________). 

1.6. При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей) 

квалифицированными специалистами (педагогом-психологом). 

1.7. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы педагогической диагностики 

2.1. Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном 

состоянии  и тенденциях изменения объекта диагностирования. 

2.2. Задачи педагогической диагностики: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=439820#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=439820#l0
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o Индивидуализация образования (в том числе  поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или  имеющих особые образовательные потребности); 

o Оптимизация работы с группой детей. 

o Совершенствование организации образовательного процесса. 

2.3. Принципы педагогической диагностики: 

o Принцип последовательности и преемственности диагностики проявляется  

в последовательном переходе от одних этапов, критериев и методов диагностики к другим по мере 

развития, обучения и воспитания личности, в поэтапном усложнении и углублении процесса 

диагностики. 

o Принцип доступности результатов для родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с ребенком), обобщенной информации 

для различных групп потребителей (педагогический совет, экспертные комиссии). 

o Принцип научности (диагностическая работа опирается на научные исследования, 

обосновывающие выбор изучаемых показателей, методы, сроки и организацию обследования). 

o Принцип этичности (диагностика проводится с соблюдением эстетических норм  

и правил). 

o Принцип оптимальности (минимальными усилиями должно быть получено 

достаточное количество диагностической информации). 

o Принцип непрерывности (педагогическая диагностика проводится на протяжении 

всего периода пребывания ребенка в детском саду). 

o Принцип динамичности (педагогический инструментарий позволяет  

в установленные краткие сроки провести педагогическую диагностику). 

2.4. Педагогическая диагностика: 

o позволяет фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его 

динамику; 

o учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

o позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без 

условного разделения  на  разные  возрастные  этапы,  «привязанные» к паспортному возрасту, 

при этом учитывает возрастные  закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; 

o учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не  использует их  

в качестве основания для их формального сравнения с  реальными достижениями детей. 

3.Организация проведения педагогической диагностики 

3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) позволяет фиксировать 

уровень актуального развития дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону 

ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; позволяет рассматривать весь период 

развития ребенка как единый процесс без условного разделения  на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; учитывает представленные  

в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

3.2. Педагогическая диагностика осуществляется во всех возрастных группах два раза в год – 

в начале и в конце учебного года. Фиксация результатов (входная и итоговая диагностики) 

проводятся в сентябре и мае с 1 по 15 число месяца. 

3.3. Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка: 

o старший воспитатель (методист, заместитель заведующего по ВМР) обеспечивает 

условия объективного проведения оценки индивидуального развития ребенка (минимизируя риски 

субъективных оценок): выбирает методики и параметры оценки результатов, консультируют 

педагогов, испытывающих сложности в проведении педагогической диагностики; 

o специалисты проводят педагогическую диагностику (музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию) своего направления развития личности воспитанников, 
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педагог-психолог – психологическую диагностику при необходимости, анализируют результаты, 

формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции; 

o воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, 

анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции. 

3.4. Оценка индивидуального развития осуществляется: 

o при поступлении ребенка в учреждение (в течение двух месяцев); 

o в начале (сентябрь) и в конце учебного года (май) – в целях определения динамики 

развития ребенка; 

o в случаях обращения родителей (законных представителей) ребенка. 

3.5. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 

наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации. 

3.6. Фиксация показателей развития выражается в форме: 

o показатель сформирован (достаточный уровень «+») - наблюдается  

в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым; 

o показатель в стадии формирования (уровень близкий к достаточному «0»)  

- проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций,провоцирующих его 

проявление: ребѐнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даѐт 

аналогичные примеры; 

o показатель не сформирован (недостаточный уровень «-») - не проявляется ни  

в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребѐнок не даѐт положительного ответа, не  

в состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному», отражают состояние 

возрастной нормы развития. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном развитии 

ребенка. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «недостаточный уровень», следует 

усилить индивидуальную работу с ребѐнком по данному направлению с учѐтом выявленных 

проблем, а также при взаимодействии с семьѐй по реализации Образовательной программы. 

3.7. На основании полученных результатов в начале учебного года педагоги проектируют 

образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы и планируют индивидуальную 

траекторию развития по образовательным областям обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

3.8. В конце учебного года организуется итоговая диагностика, проводится сравнительный 

анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий. По результатам педагогической диагностики с учётом выявленных 

проблем проводится проектирование педагогического процесса на новый учебный год, а также 

организация методической работы с педагогами. 

3.9. По результатам педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) 

заполняются индивидуальные карты развития ребенка и предоставляются воспитателями всех 

возрастных групп и специалистами  ДОУ старшего воспитателя (заместителю заведующего по 

ВМР). 

4 Инструментарий педагогической диагностики 

4.1. Для проведения педагогической диагностики используются параметры педагогической 

диагностики индивидуального развития детей от 2 до 7 лет ……….(указать инструментарий 

который вы используете в  ОО). 

4.2.В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы  

и оценить уровень развития детей, в условиях ДОО используются: 

o наблюдение, которое дополняется свободным общением педагога с детьми, 

беседами, играми, рассматриванием картинок; 

o специально организованные диагностические занятия в период, определенный 

образовательной программой дошкольного учреждения для мониторинга; 

o изучение продуктов деятельности детей; 
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o беседы с родителями. 

4.3. Обследование проводится обязательно в игровой форме. 

4.4. Наблюдение осуществляется педагогом во всех естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в ДОО и ухода из него. 

5. Ответственность должностного лица, осуществляющего педагогическую диагностику 

5.1. Должностное лицо, осуществляющее педагогический мониторинг в ДОО, несет 

ответственность за: 

o тактичное отношение к каждому ребенку во время проведения диагностических 

мероприятий, создание для каждого воспитанника ситуации успеха; 

o ознакомление с итогами обследования воспитанников, соответствующих 

должностных лиц (в рамках их должностных полномочий); 

o соблюдение конфиденциальности; 

o качество проведения обследования воспитанников; 

o доказательность выводов по итогам диагностирования воспитанников; 

o оформление соответствующей документации по итогам проведения диагностических 

мероприятий в установленные сроки 

6. Контроль 

6.1. Контроль проведения и объективности оценки индивидуального развития ребенка 

осуществляется старшим воспитателем (методистом, заместителем заведующего по ВМР) 

посредством следующих форм: 

o ежедневный текущий контроль; 

o тематический контроль; 

o оперативный контроль. 

Виды деятельности в рамках контроля: посещение и анализ образовательной деятельности, 

режимных моментов, обсуждение результатов с педагогом. 

7. Документация 

7.1. Педагогические работники, осуществляющие педагогическую диагностику: 

o заполняют диагностические карты по пяти образовательным областям на начало  

и конец учебного года; 

o проводят количественный и качественный анализ по каждой области, а также 

обобщающую справку по результатам диагностирования; 

o справки в  установленные сроки предоставляются старшему воспитателю 

(методисту, заместителю заведующего по ВМР) , который обобщает результаты диагностирования 

по ДОУ. 

o на начало учебного года педагоги разрабатывают индивидуальные траектории 

развития или программы  работы с одаренными воспитанниками и детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

7.2. Диагностические карты хранятся у педагогов в течение 5-ти лет, аналитический материал –   

в методическом каби 
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