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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (АОП 

ДО), адаптирована для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-
печивающая коррекцию нарушений АОПДО разработана в соответствии со следующими доку-
ментами:  

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федера-
ции».  

2. СанПиН (в действующей редакции).  
3. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 «Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 «О внесении изменений в 
Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – основным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014».  

Программа является документом, в соответствии с которым МБДОУ «Детский сад №33», 
самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную образовательную программу до-
школьного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи (далее - ТНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанной МБДОУ 
«Детский сад №33» АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ТНР, должны быть не 
ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 
принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образо-
вательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих 
и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТНР, определе-
ние структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направ-
лениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содер-
жание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 
числе предметно- пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в каче-
стве модулей, из которых создается основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад 
№33». Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 
адаптированные основные образовательные программы дошкольной образовательной организа-
ции для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Про-
граммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 
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пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-
тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, спо-
собы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодей-
ствия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отно-
шений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельно-
сти по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекци-
онно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами актив-
ности 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, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей ра-
боты, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 
1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных об-
разовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста 
с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обес-
печивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-про-
странственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основ-
ных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитатель-
ной работы МБДОУ «Детский сад №33». 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприя-
тий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-
лей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также ка-
чества реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №33». Система 
оценивания качества реализации программы МБДОУ «Детский сад №33» направлена в первую 
очередь на оценивание созданных МБДОУ «Детский сад №33» условий внутри образовательного 
процесса. 

Программа для обучающихся с ТНР  разработана с учетом особенностей развития и осо-
бых образовательных потребностей обучающихся данной нозологической группы. 
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Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых об-
щими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, индиви-
дуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-
сов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи-
ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (за-
конными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-
ятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-
альным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-
щего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 
обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ре-
бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-
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тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-
растными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицин-
ской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 
с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает воз-
можности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образо-
вания предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближай-
шего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых воз-
можностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-
ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, позна-
вательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся посред-
ством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-
граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 
тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - с по-
знавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 
связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-
бенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, 
с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 
При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных про-
грамм, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особен-
ностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

Организация осуществляет свою деятельность с 2006 года и имеет свою многолетнюю ис-
торию. В настоящее время в детском саду имеется 2 корпуса. Организация в целях обеспечения 
образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты права собственно-
сти (2 здания, оборудование, земельные участки). Организация владеет, пользуется и распоряжа-
ется закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Детский сад работает в ре-
жиме пятидневной недели с 12 – часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Участниками об-
разовательного процесса в Организации являются дети с 2 лет до 7 лет, педагогические работ-
ники, родители (законные представители) воспитанников. Взаимоотношения участников образо-
вательного процесса строятся на договорной основе. В Организации функционирует 15 групп 
общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности, в которых воспиты-
вается 252 детей раннего и дошкольного возраста I-V группы здоровья. Наполняемость детьми 
групп в Организации соответствует нормам СанПиН (в действующей редакции). Группы комби-
нированной направленности посещают дети с ограниченными возможностями здоровья с ТНР, 
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группы компенсирующей направленности с разной нозологией. Организация осуществляет обу-
чение детей-инвалидов на дому, которые по состоянию здоровья не могут посещать образова-
тельные организации. Содержание и организацию образовательного процесса в группах комби-
нированной, компенсирующей направленности и обучения детей инвалидов на дому определяет 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования. Описание значимых пси-
холого-педагогической характеристик ребенка, имеющего тяжелое нарушение речи (ОНР I - IV 
уровень речевого развития) размещено в приложении 1. 

1.2. Планируемые результаты освоения АОПДО.  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-
лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. Реа-
лизация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориен-
тиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ре-
бенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на раз-
ных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с особенностями психофизиче-
ского развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 
ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного воз-
раста с ТНР:  
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучаю-
щимися;  
2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание об-
щаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  
3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи;  
4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  
5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности 
синтаксическими конструкциями;  
6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы;  
7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 
или другими объектами;  
8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 
слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  
9) рассказывает двустишья;  
10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопро-
вождаться жестами;  
11) произносит простые по артикуляции звуки;  
12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закры-
тых слогов;  
13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгры-
вании сюжета: цепочки двух-трех действий;  
14) соблюдает в игре элементарные правила;  
15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;  
16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать;  
17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического ра-
ботника;  
18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  
19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 
формы;  
20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький");  
21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  
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22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета);  
23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 
суток (день и ночь);  
24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 
результатам;  
25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельно-
сти, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  
26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника;  
27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения 
с музыкальным сопровождением;  
28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание);  
29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным до-
рожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне);  
30) действует в соответствии с инструкцией;  
31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, фи-
зические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспи-
тателя);  
32) стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помо-
щью педагогического работника;  
34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 
во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на об-
разец и словесные просьбы педагогического работника. 
1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 
ТНР.  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  
1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работ-
ника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  
2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, со-
стояний, свойств, качеств;  
3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  
4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);  
5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  
6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помо-
щью педагогического работника рассказывает по картинке;  
7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ори-
ентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
8) владеет простыми формами фонематического анализа;  
9) использует различные виды интонационных конструкций;  
10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 
понимает и называет свою роль;  
11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;  
12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отно-
шений;  
13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 
работника;  
14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает по-
мощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  
15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 
времени (не менее 15 мин.);  
16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функци-
ональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования;  
17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последова-
тельности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно;  
18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 
в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображе-
ния: времена года и части суток;  
19) использует схему для ориентировки в пространстве;  
20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя ре-
чевые и неречевые средства общения;  
21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворче-
ство;  
23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, вы-
сказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-
ника и самостоятельно);  
24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  
25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и ре-
зультатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 
их свойства;  
26) знает основные цвета и их оттенки;  
27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  
31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 
внимание в случае плохого самочувствия, боли;  
32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 
за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  
К концу данного возрастного этапа ребенок:  
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рас-
сказы;  
7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 
с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  
9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоя-
тельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;  
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми;  
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 14) 
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регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет ко-
оперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаим-
ной поддержки;  
15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического ра-
ботника;  
16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художе-
ственной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведени-
ями, мультфильмами;  
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словес-
ного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функци-
ональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования;  
19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 
фигуры;  
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изоб-
ражения;  
21) определяет времена года, части суток;  
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному матери-
алу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игро-
вой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  
24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя гра-
фические схемы, наглядные опоры;  
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из лич-
ного опыта;  
26) владеет предпосылками овладения грамотой;  
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной де-
ятельности;  
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает му-
зыку, художественную литературу, фольклор;  
29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музы-
кальным инструментам;  
30) сопереживает персонажам художественных произведений;  
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 
работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спор-
тивных упражнений;  
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигатель-
ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по АОПДО, 
представляет собой важную составную часть, направленную на усовершенствование. Концепту-
альные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 
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2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором опре-
делены государственные гарантии качества образования.  
 Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, ре-
ализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании 
обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 
образовательной деятельности.  
 АОПДО не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Орга-
низации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АОПДО. Целе-
вые ориентиры, представленные в АОПДО:  
 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития обучающихся с ТНР;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучаю-
щихся с ТНР;  
 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образо-
вательной деятельности и подготовки обучающихся;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
 Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-
вать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка.  

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изуче-
ние деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 
особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 
особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивиду-
альные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вно-
сить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. Цели 
педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями 
ФГОС ДО. Педагогическая диагностика качества деятельности во всех образовательных обла-
стях во всех формах образовательной деятельности регламентируется «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля результатов педагогической диагностики воспитан-
ников». Определены ключевые характеристики деятельности, определены методы педагогиче-
ской диагностики, анализа и оценки полученной информации, процедуры и график их реализа-
ции, а также направления их использования. Результаты педагогической диагностики применя-
ются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-
зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой воспитанников.  
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год, на начальном этапе освоения ребён-

ком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную 
группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной 
группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном 
этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 
стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ре-
бёнка. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости педагоги используют специальные методики диагностики физического, комму-
никативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. В качестве ин-
струментария для проведения педагогической диагностики выступают материалы методического 
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пособия «Мониторинг в детском саду» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.    Основным мето-
дом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются 
возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели воз-
можных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образова-
тельных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных 
ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной дея-
тельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности про-
явления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фик-
сирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Результаты наблюдения дополняются беседами с детьми в свободной форме, что позво-
ляет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточ-
нить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения мате-
риалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, по-
строек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики суще-
ственно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразитель-
ной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото-
рых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует, мотивирующую активную твор-
ческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 
освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образователь-
ный процесс.  

Процедура психолого-педагогической и логопедической диагностики детей с ТНР также 
проводится 2 раза в год. Специалисты исследуют состояние речевых и неречевых функций ре-
бёнка, уточняют структуры речевого дефекта, изучают личностные качества детей, определяют 
наличие и степень фиксации на речевом дефекте. Участие ребёнка в диагностике допускается 
специалистов только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психоло-
гической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровожде-
ния и оказания адресной психологической помощи. Для проведения диагностики специалисты 
используют следующие материалы:  учитель-логопед («Мониторинг общего и речевого разви-
тия ребенка» Н.В. Нищева; «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» 
О.И. Крупенчук; «Обследование заикающегося ребенка» С.А. Миронова)  

В соответствии со ФГОС ДО дошкольного образования и принципами АОПДО оценка 
качества образовательной деятельности по АОПДО:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-
школьного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 
12 общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-
ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников Организации в соответствии:  разнообразия ва-
риантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;  разнообразия вариантов образо-
вательной и коррекционно-реабилитационной среды;  разнообразия местных условий в разных 
регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обес-
печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 
разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

АОПДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 
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профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми ТНР по АОПДО;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АО-
ПДО решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества АОПДО обучающихся с ТНР;  
 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ТНР.  
Внутренняя система оценки качества регламентируется «Положением о ВСОК».  
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации мате-

риал для рефлексии своей деятельности и для совершенствования и развития Программы и со-
путствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов. Процесс Совершенствования и развития регламентируется 
«Положением осовершенствами и разработке Программы развития» Результаты оценивания ка-
чества образовательной деятельности формируют доказательную основу, которая используется 
для изменений ОПДО, локально-нормативных актов, корректировки образовательного процесса 
и условий образовательной деятельности, для разработки «Программы развития». 

1.4. Описание подходов к системе оценки качества реализации Программы  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-
щихся с ТМНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образова-
тельных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие 
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми с ОВЗ по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка ДОО;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации  
Программы решает задачи: 
  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТМНР; 
  задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ТМНР.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 
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является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной ос-
новной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются ос-
новным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, 
что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего до-
школьного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реали-
зации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с ТМНР, его семья и педагогический коллектив 
ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки индивидуального развития 
ребенка в контексте оценки работы ДОО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагоги-
ческих работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и не-
зависимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 
в дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  ДОО, 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С учетом приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по реа-
лизации образовательной программы дошкольного образования, образовательных потребностей 
детей и запросом взрослых, рабочая группа педагогов разработала парциальную образователь-
ную программу: 

— парциальная программа «Законопослушный гражданин». Программа рассчитана на де-
тей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и ориентирована на формирование законопослуш-
ного, толерантного поведения обучающихся»  

Цель программы - создание целостной системы правового воспитания участников обра-
зовательного процесса дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и родите-
лей воспитанников. 

Задачи программы: 
повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества деятель-

ности педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания и позитивной со-
циализации обучающихся;  

организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества до-
школьного и семьи в вопросах правового воспитания и социализации детей;  

развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к право-
вой информации воспитанникам и их родителям (законным представителям);  

обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой работы по 
правовому воспитанию дошкольников в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Так же в МБДОУ «Детский сад № 33» реализуются следующие программы:  
— парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева). Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 
с 2 до 7 лет,  и ориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 
человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здоро-
вого образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, 



 

15 

на улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 
Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
Задачи программы:  
1. Формирование ценностей здорового образа жизни.  
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транс-

порте.  
3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правиль-

ном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя 

вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил без-
опасного поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы является педагоги-
ческая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется методом наблю-
дения и беседы. 

— парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного воз-
раста 5-7 лет» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка). 

Цель программы: Создание условий для социально-эмоционального развития детей до-
школьного возраста. 

Задачи программы: 
Развивать умение распознавать эмоции по невербальным, вербальным и паравербальным 

признакам у себя и у других людей;  
создавать условия для расширения эмоционального словаря ребёнка и развития его эмо-

циональной выразительности;  
формировать у ребёнка умение выражать свою индивидуальность и развивать понимание 

необходимости договорных отношений в группе;  
развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  
расширять представление ребёнка о способах изменения эмоций и некоторых способах 

саморегуляции;  
развивать заинтересованность в сотрудничестве; доверие и взаимопомощь в группе;  
создать условия для знакомства с эффективными способами поведения в сложных комму-

никативных ситуациях;  
способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для успеш-

ной адаптации к школе. 
 
Принципы построения программы: 
Принцип полноты  — программа представляет собой полный курс, рассчитанный на ин-

теграцию в образовательный процесс в режиме еженедельных занятий.  
Принцип меж предметности — программа включает в себя содержание из различных об-

ластей знаний, а также позволяет интегрировать соционально-эмоциональное обучение в различ-
ные области образовательной деятельности.  

Принцип интерактивности — в программе используются психолого-педагогические тех-
нологии, обеспечивающие активную позицию всех участников образовательного процесса.  

Принцип практико-ориентированной направленности — программа нацелена на овладе-
ние ребёнком знаниями и навыками, полезными в решении актуальных социо-возрастных задач. 

Принцип индивидуального подхода  — программа позволяет педагогу создавать индиви-
дуальную траекторию продвижения для каждого ребёнка; адаптировать содержание и формы под 
индивидуальные особенности участников.  

Принцип систематического последовательного усложнения материала — программа каж-
дого года построена с поступательным расширением и углублением материала в  соответствии с 
возрастными особенностями детей и их опытом работы в рамках программы.  

Принцип включенности— программа создаёт системную среду, способствующую разви-
тию личностного потенциала ребёнка, подразумевающую активное включение всех участников 
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образовательного процесса. В том числе программа помогает родителям осознанно участвовать 
в  социально-эмоциональном развитии ребёнка. 

 
Ожидаемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения программы определяются в виде целе-

вых ориентиров.  
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать кон-
фликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-
местной деятельности;  

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этни-
ческой принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-
бенностей;  

проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается;  

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  
 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, ис-

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;   
может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-
ведения;   

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-
фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-
тельность и т. д.). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕН-

НЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

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

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

Содержание дошкольного образования раскрывает основные направления развития ре-
бенка и изложено по образовательным областям (социально-коммуникативного, познаватель-
ного, речевого, художественно-эстетического, физического развития) в соответствии с возраст-
ными этапами развития детей (от двух месяцев до 7-8 лет). В каждой области представлены ре-
зультаты освоения детьми содержания, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправ-
ленной систематической работе с ними. 

В перечень литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произ-
ведений включены как классические, так и современные произведения. 

 
Федеральная рабочая программа воспитания содержит пояснительную записку, целевой, 

содержательный и организационный разделы. В пояснительной записке раскрывается назначе-
ние Программы, ее концептуальные основы. В целевом разделе сформулирована цель воспита-
ния в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО), способы формирования задач 
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воспитания для каждого возрастного периода, раскрываются методологические основы и прин-
ципы построения Программы воспитания, представлены требования к планируемым результатам 
освоения Программы. В содержательном разделе раскрывается содержание воспитательной ра-
боты по направлениям воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 
оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое). В организационном разделе излагаются общие 
требования к условиям реализации Программы воспитания, особенности взаимодействия взрос-
лого с детьми, организации предметно-пространственной среды, особые требования к условиям, 
обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми катего-
риями детей. 

В Программе коррекционно-развивающей работы представлены направления и задачи кор-
рекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными 
потребностями различных целевых групп. 

Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых форматах (про-
ектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры 
детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образователь-
ных областей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного образования 
(фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий). Занятие рассматривается как дело, за-
нимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоя-
тельно. 

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

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) – непосредственное эмоциональное общение со 
взрослым; двигательная (пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, 
ходьба, тактильно-двигательные игры); предметно-манипулятивная (орудийные и соотносящие 
действия с предметами); речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 
слова); элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 
основе подражания, музыкальные игры) 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность (орудийно-предметные дей-
ствия – ест ложкой, пьет из кружки и др.);  экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и др.);  ситуативно-деловое общение  со взрослым и эмоционально-практиче-
ское со сверстниками под руководством взрослого; двигательная деятельность (основные движе-
ния, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); игровая (отобразительная, сю-
жетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрос-
лого, слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, 
лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; самообслуживание и 
элементарные трудовые действия  (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из 
лейки и др.); музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-рит-
мические движения). 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  -  игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театра-
лизованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); обще-
ние со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личност-
ное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая (слушание речи 
взрослого и сверстников, активная диалогическая  и монологическая речь); познавательно-иссле-
довательская деятельность и  экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 
ребенка; двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 
подвижные и элементы спортивных игр и др.); элементарная трудовая деятельность (самообслу-
живание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и 
понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на дет-
ских музыкальных инструментах). 
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Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятель-
ности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Орга-
низации и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов, воз-
можностей. 

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

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

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предусматривает: 
-усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, при-

нятых в российском обществе; 
-развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к сов-

местной деятельности и сотрудничеству; 
-формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, ре-
гиону проживания и стране в целом; 

-развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 
интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

-развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком соб-
ственных действий; 

-формирование позитивных установок к различным видам деятельности, труда и творче-
ства; 

-формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 
социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

От 2 месяцев до 1 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

-до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение с ребен-
ком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

-с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребенка в его действиях 
через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребенком; поддерживать по-
требность ребенка в совместных действиях со взрослым; 

-с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие и желание 
вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощрять интерес к предметам 
/ игрушкам и действиям с ними; способствовать проявлению самостоятельности и активности в 
общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

В процессе совместных действий педагогический работник разговаривает с ребенком, 
называет предметы и игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием об-
щения становятся предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребенку о 
действиях, которые можно совершать с предметами, активизируя понимание ребенком речи и 
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овладение словом. Устанавливает контакт «глаза в глаза», обращается к ребенку по имени, с 
улыбкой, акцентируясь на физическом контакте с ним через прикосновения, поглаживания и пр. 

С 6-ти месяцев – педагогический работник при общении с ребенком называет имена близ-
ких людей, показывает и обозначает словом части тела, некоторых животных, окружающие пред-
меты и действия с ними, переживаемые ребенком чувства и эмоции. 

В результате, к концу 1 года жизни, ребенок демонстрирует потребность в общении; ис-
пользует эмоциональные средства (улыбка, смех, крик, плач), непосредственный показ, указа-
тельные жесты, вокализации в процессе манипуляций с предметами; вовлекает взрослых во вза-
имодействие с ним, показывает себя, близких людей, знакомые предметы. 

От 1 года до 2 лет 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
 
-создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; 
-поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверст-

нику; 
-формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предмет-

ном окружении; 
-создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 
Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к детскому саду воспитатель обеспечивает эмоциональный 
комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 
потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Исполь-
зует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстни-
ками. Хвалит ребенка, вызывая радость, стимулирует активность ребенка, улучшая его отноше-
ние к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Воспитатель включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворе-
ния и др., стимулируя проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной 
деятельности, игре, развлечении. 

Педагогический работник в беседе и различных формах совместной деятельности форми-
рует элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой принад-
лежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о бли-
жайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального взаимо-
действия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, 
благодарить; выполнять просьбу воспитателя). 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность 
в общении со взрослыми, начинает проявлять интерес к общению со сверстниками; умеет дей-
ствовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; активно подражает взрос-
лым; обращается к взрослому с просьбой о помощи; включается в парные игры со взрослым и 
сверстниками. 

От 2 лет до 3 лет. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
-поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к дет-

скому саду; 
-развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окру-

жающей действительности; 
-поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную от-

зывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 
-формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 
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действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), 
о семье и детском саде; 

-формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 
и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности 
Воспитатель поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенно-
стей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает 
детям вопросы уточняющего характера (Кто это? Почему это девочка \ мальчик?), объясняет от-
личительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные жиз-
ненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные части тела и лица человека, его дей-
ствия. Поддерживает желание ребенка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагогический работник знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, 
обозначает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. 
Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предла-
гает детям задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание 
на картинках. 

Воспитатель рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, роди-
телей. Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, рассказывает детям о 
том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход 
в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с 
детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям 
ориентироваться в пространстве группы. 

Воспитатель поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 
(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, проща-
ется, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования данных 
слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятель-
ность ребенка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к словам и 
указаниям воспитателя, поддерживает активность ребенка выполнять указания взрослого, дей-
ствовать по его примеру и показу. 

Воспитатель организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хоро-
водных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 
словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах 
их использования (надевание колготок, футболок и т.п.) 

В результате, к концу 3 года жизни: к концу 3 года жизни, ребенок позитивен и эмоцио-
нально отзывчив, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, активно 
общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые 
действия в самостоятельные игры; доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в об-
щих играх и делах совместно с воспитателем и детьми; придумывает игровой сюжет из несколь-
ких связанных по смыслу действий, принимает свою игровую роль, выполняет игровые действия 
в соответствии с ролью; активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказа-
нию помощи другим детям. 

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

деятельности являются: 
В сфере социальных отношений: 
-развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, 
учить правильно их называть; 
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-обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и 
забота о членах семьи, близком окружении; 

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

-оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повсе-
дневном общении и бытовой деятельности; 

-приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
 
обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных 

видах деятельности. 
В сфере трудового воспитания: 
-развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, формировать представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье по-
суды, уборка помещений детского сада и участка и пр.) и трудовых навыков; 

-воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрос-
лых; 

-приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать само-
стоятельность, уверенность, положительную самооценку. 

В области формирования основ безопасного поведения: 
-развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
-обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного исполь-

зования бытовых предметов и гаджетов. 
Содержание образовательной деятельности 
В сфере социальных отношений. 
Педагогический работник создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет 

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

Педагогические работники способствуют различению детьми основных эмоций (радость, 
печаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состоя-
ний. При общении с детьми педагогический работник интересуется настроением детей, предо-
ставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует разнообразные способы 
эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении 
художественной литературы педагогический работник обращает внимание на проявления, харак-
теризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и поведение, по-
ощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и 
мультипликации. 

Педагогический работник обогащает представления детей о действиях и поступках людей, 
в которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о жи-
вотных, растениях; знакомят с произведениями, отражающими отношения между членами се-
мьи. 

В группе создается положительный эмоциональный фон для объединения детей, прово-
дятся игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышать друг друга. Педагогический работник 
поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демон-
стрирует веселое настроение и удовольствие, которое можно испытывать от совместной игры. 
Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций детьми и 
реагировать на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодей-
ствия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное 
общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать и пр.). В совместных игровых и бытовых действиях педаго-
гический работник демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для 
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возникновения между детьми договорённости. 
Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выпол-

нении (здороваться, прощаться, благодарить). 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: регулярно напо-

минает название населенного пункта, в котором живут; знакомит с близлежащим окружением 
детского сада (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с террито-
рии учреждения. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в городе (по-
селке). Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, восхищается при-
родными явлениями. 

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

В сфере трудового воспитания. 
Воспитатель формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр для закрепления представле-
ний о том, что предметы делаются людьми. В процессе взаимодействия с детьми педагогический 
работник выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (ручка 
на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь, спинка на скамейке в раз-
девальной комнате необходима для того, чтобы удобнее было сидеть). Знакомит детей с основ-
ными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ре-
бенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в 
создании предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и кар-
тинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания 
детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрос-
лых дома и в детском саду, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на днев-
ной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов 
деятельности (лепки, рисования, аппликации) и т.п. Использует приемы одобрения и поощрения 
ребенка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду 
на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает воспи-
тателю раздать наглядный материал на занятие и т.п. 

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные действия 
самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, эле-
ментарный уход за собой (расчесывание волос, опрятность одежды, пользование носовым плат-
ком и т.п.). Воспитатель создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя 
приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятель-
ном и правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

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

В области формирования основ безопасного поведения. 
Воспитатель поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение 

и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что не соблюдение 
правил использования бытовых предметов и гаджетов позволяет создать ситуации, небезопасные 
для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирова-
ния умений ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 
предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, нож-
ницы, лекарства, спички и т.д. 

Воспитатель обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает 
почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям как безопасно вести себя за 
столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 
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Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке детского сада, игровой пло-
щадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (воспи-
тателя, родителей), если ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка детского 
сада. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребенку рассказать о своем 
опыте, как себя вести безопасно. Обсуждает с детьми как вести себя рядом с бездомными живот-
ными: не нужно подходить близко, пугать животных. Не есть без разрешения взрослых незнако-
мые ягоды, листья растений, если у ребенка появляется желание их попробовать, обязательно 
сначала спросить у взрослого, можно ли их есть. 

Воспитатель поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет во-
просы дошкольников, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Ис-
пользует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых 
представлений. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе в первом лице, положительно 
оценивает себя, проявляет доверие к миру; по побуждению взрослых эмоционально откликается 
на ярко выраженное эмоциональное состояние близких и сверстников, способен к распознава-
нию и называнию базовых эмоций на основе вербальных и невербальных средств их выражения 
(мимика, пантомимика, интонационные характеристики речи); ребенок приветлив с окружаю-
щими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, владеет способами взаимодействия с 
детьми, спокойно играет с ними рядом. С интересом наблюдает за трудовыми действиями взрос-
лых по созданию или преобразованию предметов; по примеру воспитателя бережно относится к 
результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям; проявляет самостоятельность в са-
мообслуживании. Проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 
способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том числе электронными гаджетами. 

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

деятельности являются: 
В сфере социальных отношений: 
-формировать положительную высокую самооценку, уверенность в своих силах, стремле-

ние к самостоятельности; 
-развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в 

помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и мультипликационных произведе-
ний, доброе отношение к животным и растениям; 

-развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к ро-
дителям, значимым взрослым; 

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

поведения, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками; 
-развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой под-

группе, к взаимодействию в практической деятельности. 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
-воспитывать любовь и уважения к Родине, уважительное отношение к символам страны, 

памятным датам; 
-развивать интерес детей к основным достопримечательностями города, в котором они жи-

вут. 
-В сфере трудового воспитания: 
-формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления 

с конкретными видами труда; 
-воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
-вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 
-развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 
В области формирования основ безопасного поведения: 



 

24 

-обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

-знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях; 
-формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства. 
-формировать представления о правилах безопасного использования электронных гадже-

тов, в том числе мобильных устройств, планшетов и пр. 
Содержание образовательной деятельности 
В сфере социальных отношений. 
Педагогический работник обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и 

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я 
буду взрослым). Способствует освоению детьми традиционных гендерных представлений. 

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

Педагогический работник способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональ-
ных состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуа-
ции получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в 
ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и 
внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении художественной ли-
тературы, просмотре фрагментов мультипликационных фильмов педагогический работник обра-
щает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает 
с детьми обусловившие их причины. 

Педагогический работник развивает позитивное отношение и чувство принадлежности де-
тей к семье, уважение к родителям: обогащает представление о структуре и составе семьи, род-
ственных отношениях; семейных событиях, делах.   

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

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

Развивает позитивное отношение к детскому саду: знакомит с сотрудниками, с доступными 
для восприятия детьми правилами жизнедеятельности в детском сада; его традициями; воспиты-
вает бережное отношение к пространству и оборудованию детского сада. Обращает внимание 
детей на изменение и украшение помещений и территории детского сада, поддерживает иници-
ативу детей и совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в 
пространстве детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма 
Воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Знакомит с государственной 

символикой Российской Федерации: Российский флаг и герб России, воспитывает уважительное 
отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника Отече-
ства, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными местами в городе, 
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посвященными празднику. 
Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: знакомит с ос-

новными достопримечательностями города (поселка), развивает интерес детей к их посещению 
с родителями; знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональ-
ную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впе-
чатлений о малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

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

В сфере трудового воспитания. 
Воспитатель знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-быто-

вого труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные образовательные си-
туации с моделированием конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в детском 
саду (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет элек-
трические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). Воспитатель беседует с 
детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, направленного на продуктив-
ный результат, вызывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся 
о жизнедеятельности детей в детском саду. 

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

Воспитатель расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 
многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и т.п.), знако-
мит детей с ключевыми характеристиками материалов, организуя экспериментирование способ-
ствует обогащению представлений детей об отличительных признаках материалов для создания 
продуктов труда (прочный / ломкий материал, промокаемый \ водоотталкивающий материал, 
мягкий / твердый материал и т.п.) 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать бы-
товой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, миксер, мясо-
рубка, беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует представление о ее назначе-
нии для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 

Воспитатель создает условия для позитивного включения детей в процессы самообслужи-
вания в процессе режимных моментов группы, поощряет желание детей проявлять самостоятель-
ность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения правильных действий детей, 
результатов процесса самообслуживания. Одобряет действия детей, направленные на оказание 
взаимопомощи (помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и т.п.). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного от-
ношения к вещам: аккуратное складывание одежды, вешать полотенце, убирать игрушки на ме-
сто и т.п. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения оче-
редности действий в трудовом процессе для достижения качественного результата, демонстри-
рует детям приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, направлен-
ные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

В области формирования основ безопасности поведения. 
Воспитатель способствует обогащению представлений детей об основных правилах без-

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

Воспитатель создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым при-
борам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет стрем-
ление детей поделиться своим опытом с другими дошкольниками в данном вопросе, предлагает 
детям рассказать о том, как дети дома соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вме-
сте с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в доме и детском саду необхо-
димо соблюдать не только для красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки 
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необходимо класть на свое место. 
Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в ситуа-

циях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в условиях дет-
ского сада, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, брать без разре-
шения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уко-
лоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребенок может закрепить опыт безопасного поведе-
ния в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают с детьми правила 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать 
помощь по мобильному устройству и т.п. 

В результате, к концу 5 года жизни, ребенок демонстрирует положительную самооценку, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности; обращает внимание на ярко выра-
женное эмоциональное состояние сверстника или близких людей, сопереживает героям литера-
турных и изобразительных произведений, демонстрирует выраженное положительное эмоцио-
нальное отношение к животным, особенно маленьким; задает вопросы об эмоциях и чувствах, 
пытается разобраться в причинах хорошего и плохого настроения;  знает состав семьи, имеет 
представления о родственных отношениях, беседует о семейных событиях; демонстрирует осво-
ение правил и положительных форм поведения; чувствителен к поступкам сверстников, прояв-
ляет интерес к их действиям, внимателен к словам и оценкам взрослых;  в привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми; позитивно относится к по-
сещению детского сада, знает ряд правила жизнедеятельности в детском саду. 

Знает символам страны (флаг и герб), ряд памятных дат и демонстрирует уважительное к 
ним отношение, проявляет интерес к основным достопримечательностями города (поселка), в 
котором он живет. 

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает эти 
представления в играх; способен использовать обследовательские действия для выделения ка-
честв и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, 
о том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к выполнению трудо-
вых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

С интересом познает правила безопасного поведения; в повседневной жизни стремится со-
блюдать правила безопасного поведения; знает правила безопасного дорожного движения в ка-
честве пешехода и пассажира транспортного средства, основные правила безопасного использо-
вания гаджетов. 

От 5 лет до 6 лет 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
В сфере социальных отношений: 
-обогащать представления детей о формах поведения и действий детей в различных ситуа-

циях в семье и детском саду; 
-содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и пе-

реживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмоциональ-
ные проявления сверстников и взрослых; 

-поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию дей-
ствий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

-обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 
понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

-расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
-воспитывать любовь и уважение к Родине, к людям разных национальностей, проживаю-

щим на территории России, их культурному наследию; 
-знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, 
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развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества; 
-поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях искусства, 
явлениях природы. 

В сфере трудового воспитания: 
-формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 
-воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 
-развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслужива-

нию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 
-знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначаль-

ные представления о финансовой грамотности. 
В области формирования безопасного поведения: 
-формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в интернет сети и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуа-
циям; 

-знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами. 
Содержание образовательной деятельности 
В сфере социальных отношений. 
Педагогический работник предоставляет возможность детям рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчер-
кивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о рас-
ширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в 
детском саду, сочувствие и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья в дет-
ском саду; забота и поддержка младших). 

Педагогический работник знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выраже-
нием в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и со-
бытия, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта 
детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультиплика-
ции. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демон-
стрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоци-
ональных состояний. 

Обогащает представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как поддер-
живаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), 
как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления се-
мейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о за-
боте и правилах оказания посильной помощи детьми больному члену семьи. 

Педагогический работник поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллек-
тива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудни-
честву; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способ-
ствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договари-
ваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг 
к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к резуль-
тату и взаимоотношениям. Стимулирует детей к предотвращению и самостоятельному преодо-
лению конфликтных ситуаций, уступая друг другу, уточняя причину несогласия. Обогащает 
опыт освоения детьми фронтальных форм совместной деятельности со сверстниками. 

В совместной деятельности с детьми педагогический работник поощряет обсуждение и 
установление детьми правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми послед-
ствий несоблюдения принятых правил. 
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Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада. Обогащать словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый ве-
чер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к детскому саду: поддерживает желание детей соблюдать 
порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих собы-
тий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудова-
нию детского сада. Включает детей в подготовку мероприятий в детском саду для родителей, 
пожилых людей, младших. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведен-
ных мероприятий. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Педагогический работник воспитывает любовь и уважение к нашей Родине — России. Фор-

мирует у детей представления о государственных символах России — гербе, флаге, гимне, зна-
комит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления де-
тей о том, что Россия — большая многонациональная страна и воспитывает уважение к людям 
разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национально-
стей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его вы-
ражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое 
внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народ-
ного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного 
герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиа-
ции и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, па-
мятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. Воспитывать уважение к защит-
никам героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками ге-
роев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагогический работник обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 
любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населен-
ный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со 
смыслом некоторых символов и памятников города (поселка), развивает умения откликаться на 
проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей 
начала социальной активности: участие в значимых событиях, переживание эмоции, связанные 
с событиями военных лет и подвигами горожан, (чествование ветеранов, социальные акции и 
пр.). 

В сфере трудового воспитания. 
Воспитатель обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит дошкольников с 

разными видами производительного (промышленность, строительство, сельское хозяйство) и об-
служивающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает об-
разовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демон-
стрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой 
профессии можно определить в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 
цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответ-
ствии с целью, результат): Продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике изготавли-
вает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар, кассир на кассе про-
бивает товар, охранник в магазине обеспечивает безопасность покупателей и продавцов. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, ее разнообразии, создает 
образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными техническими приборами, пока-
зывает, как техника способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда 
взрослых. 

 
Педагогический работник создает условия для знакомства детей с экономическими знани-

ями, рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 
представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их 
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участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации 
для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, 
формирует уважение к труду родителей. 

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

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во 
время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения еди-
ного трудового результата. 

В области формирования безопасного поведения. 
Воспитатель создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения ребенка в быту, на улице, в природе, в общении с людьми. Обсуждает с детьми содер-
жание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, 
что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм без-
опасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между 
необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями разрешения 
ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке – мальчик 
упал на острый лед и т.п.). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, 
как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представ-
ленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы при-
менить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая ко-
торые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми 
создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с 
людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и предло-
жения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпи-
зодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 
желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опас-
ности. 

Воспитатель обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресур-
сами. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок положительно настроен по отношению к окру-
жающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержан-
ность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на известные общепринятые нормы и 
правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками; интересуется жизнью 
семьи и детского сада; в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет прини-
мать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 
совместной деятельности; различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем по-
ведении, откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил; имеет пред-
ставления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные пред-
ставления. 

Проявляет уважение к Родине, родному краю, к людям разных национальностей, их обы-
чаям и традициям. Знает государственные праздники, уважает традиции их празднования, демон-
стрирует гордость за поступки героев Отечества. 

Активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 
современных машин и механизмов в труде; бережно относится к предметному миру как резуль-
тату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; самостоятелен, инициативен в са-
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мообслуживании; с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и руч-
ного труда. 

Представления о безопасном поведении достаточно осмысленны; ребенок способен соблю-
дать правила безопасного поведения в подвижных играх; пользоваться под присмотром взрос-
лого опасными бытовыми предметами и приборами, безопасно и по назначению использовать 
мобильные устройства и планшеты; быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 
соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте; избегает контактов с 
незнакомыми людьми на улице. 

От 6 лет до 7 лет 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
В сфере социальных отношений: 
-поддерживать положительную и высокую самооценку ребенка, уверенность в себе, осо-

знание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьни-
ком; 

-обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

-обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать  
свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий 
в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 

-развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; догова-
риваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструктивными спо-
собами;  

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

В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
-воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, 

к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 
-расширять представления детей о праздновании государственных праздниках и поддержи-

вать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развитие чувства гордости за  достиже-
ния страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

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

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

В сфере трудового воспитания: 
Развивать ценностное отношение к труду взрослых; 
-формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий; 
-формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности материальных ресурсов; 
-развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения вклю-

чаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 
-поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 
-воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 
В области формирования безопасного поведения: 
-формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и спо-

собах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-
хода и пассажира транспортного средства; 
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-воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-
века ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в интернет сети. 

Содержание образовательной деятельности. 
В сфере социальных отношений. 
Педагогический работник обеспечивает детям возможность самооценки возможностей, 

признания собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения 
путей саморазвития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и реакций 
в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление 
быть полезным обществу. 

Педагогический работник знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ре-
бенок посещает детский сад, затем учится в школе, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой 
человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепле-
ния связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей о школе, школьниках, учителе; поддерживает стремление 
к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли 
школы в жизни людей. 

Педагогический работник развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чув-
ства, понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние 
сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); по-
могает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания 
и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и до-
ступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид де-
ятельности и пр.). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и про-
изведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чув-
ства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 
взаимоотношениях. 

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

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрос-
лыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, ре-
гулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые старшие 
среди детей в детском саду, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помо-
гают взрослым, готовятся к школе. 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 
Педагогический работник воспитывает патриотические и интернациональные чувства, лю-

бовь и уважение к нашей Родине — России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 
государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория госу-
дарства и его границы, столица и т.д.). Рассказывает, что Россия — самая большая страна мира и 
показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – Москве и об адми-
нистративном центре федерального округа, на территории которого проживают дети. Знакомит 
с основными положениями порядка использования государственной символики (бережно хра-
нить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных националь-
ностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, интерес к их культуре 
и обычаям. 
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Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 
эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. Предлагает 
детям при поддержке родителей включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в 
детском саду и в городе (поселке). 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День народ-
ного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного 
герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиа-
ции и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады; Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в Рос-
сии, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в празднование событий, свя-
занных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные 
даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к собы-
тиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Воспитывает 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, вос-
хищения достопримечательностями, событиям прошлого и настоящего. Способствует проявле-
нию активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание достопримечательно-
стей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в ко-
торой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с 
картой города, создавать коллажи и макеты городских локаций, использовать макеты в различ-
ных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с про-
фессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

В сфере трудового воспитания. 
Воспитатель расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства де-

тей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с по-
требностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, организует 
экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специ-
алистов на работе, организует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно 
литературы для знакомства детей с многообразием профессий современного человека. Органи-
зует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку 
определённой профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку стать профес-
сионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности. 

Воспитатель создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей 
об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных от-
ношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального пове-
дения в процессе реализации обменных операций: деньги – товар (продажа – покупка), форми-
рует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, дет-
ских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности воспитатель форми-
рует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, элек-
тричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 
группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельно-
сти), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудо-
вые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей с целью создания дома усло-
вий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть та-
релку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, по-
кормить домашнего питомца и т.п. 

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

В области формирования безопасного поведения. 
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Воспитатель осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситу-
ациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет (остался один в темноте), поте-
рялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) 
и т.п. Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для детей, воспитатель активизи-
рует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстри-
ровать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагогический работник инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 
норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям о правилах оказания первой медицинской помощи при первых 
признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию дидактических игр, 
упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач 
скорой помощи, врач – травматолог, полицейский, охранник в детском саду, пожарный и т.п.) с 
целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в 
детском саду, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 
развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в 
разных жизненных ситуациях, поощряет стремление дошкольников создать правила безопасного 
общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила поль-
зования мобильными телефонами. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к миру, 
другим людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен к распо-
знаванию и пониманию основных эмоций и чувств (радость, печаль, гнев, страх, удивление, 
обида, вина, зависть, сочувствие, любовь), называет их,  ориентируется в особенностях их выра-
жения и причинах возникновения у себя и других людей; способен откликаться на эмоции близ-
ких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); старается понять свои 
переживания и переживания окружающих людей (задает вопросы о настроении, рассказывает о 
собственных переживаниях), владеет адекватными возрасту способами эмоциональной регуля-
ции поведения (умеет успокоить и пожалеть сверстника); способен осуществлять выбор соци-
ально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориента-
ции. 

Владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверст-
никами; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; у ребенка 
выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; он соблюдает элементар-
ные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотноше-
ниях со взрослыми и сверстниками. Проявляет стремление и мотивацию к школьному обучению, 
демонстрирует готовность к освоению новой социальной роли ученика. 

Проявляет патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к 
представителям разных национальностей, интерес к культуре и обычаям; государственным 
праздникам, событиям, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за достижения в 
области искусства, науки и спорта; стремится принимать участие при поддержке взрослых в со-
циальных акциях, волонтерских мероприятиях, в праздновании событий, связанных с жизнью 
родного города (поселка). 

Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному челове-
ком; отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; проявляет 
самостоятельность и инициативу в труде; самостоятелен и ответственен в самообслуживании; 
добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Имеет представление о безопасном поведении; знает, как позвать на помощь, обратиться за 
помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; избегает 
контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 
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животными, ядовитыми растениями, грибами; внимателен к соблюдению правил поведения на 
улице. Способен к соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» предусматривает: 
-развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 
-освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие по-

исковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 
творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

-формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигу-
рах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овла-
дение логико-математическими способами их познания; 

-формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-ис-
торических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, мно-
гообразии стран и народов мира; 

-формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, 
их свойствах и отношениях; 

-формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 
природы Родного края и различных природных зон, о взаимосвязях внутри природных сообществ 
и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отно-
шения к природе; 

- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, спо-
собах их безопасного использования. 

От 2 месяцев до 1 года   
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
-развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 
-вовлекать ребенка в действия с предметами и игрушками, развивать способы действий с 

ними, настойчивость в достижении результата своих действий; 
-развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, поддержка эмоцио-

нального контакта в общении со взрослым в поисковой деятельности; 
-поощрять подражательные движения в простых действиях с предметами. 
Содержание образовательной деятельности 
С 2-х месяцев педагогический работник удовлетворяет потребность ребенка в эмоциональ-

ном общении. В процессе общения с ребенком педагогический работник создает дифференциро-
ванные условия для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и других впечатлений, 
привлекает внимание к незнакомым объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет 
действия ребенка. Развивает зрительное, слуховое сосредоточение на лице взрослого и на пред-
мете, ориентировочную активность в ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. 
Развивает хватательные движения рук по направлению к объекту, стимулирует захват из удоб-
ного положения; побуждает ребенка к удержанию предмета кратковременно, развивает реакцию 
на звуковой сигнал; способствует появлению попыток у ребенка наталкиваться руками на низко 
подвешенные игрушки и прикасаться к ним; стимулирует эмоциональный контакт с ребенком в 
ходе действий с предметами, вызывая ответную реакцию. 

С 6-ти месяцев педагогический работник побуждает ребенка к играм-упражнениям мани-
пулятивного характера, к самостоятельному манипулированию предметом, стимулирует разви-
тие несложных предметно-игровых действий. В практической деятельности педагогический ра-
ботник активизирует умения ребенка захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 
манипулировать ею, брать игрушку из рук взрослого из разных положений (лежа на спине, жи-
воте, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной руки в другую, дифференциро-
вать звуковой сигнал, развивает зрительное внимание на окружающие объекты и человека, по-
ложительно реагировать на живые объекты природы. 

С 9-ти месяцев происходит развитие действий с предметами манипулятивного характера.   
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Педагогический работник обеспечивает формирование отдельных способов действий с предме-
тами, направленных на ознакомление с их свойствами (учит различать основные цвета и форму), 
а также развитие реакций на эмоционально-речевое общение, зрительного внимания к предметам 
окружающего и лицам людей, и животным. 

В ходе общения педагогический работник демонстрирует ребенку различные приемы об-
следования объекта (предмета), словом и интонацией поощряет поисковую и познавательную 
активность детей по отношению к предметам и их свойствам, стремление проявлять настойчи-
вость в достижении результата. Демонстрирует действия и организует совместное с ребенком 
обследование   предметов (от зрительных и оральных познавательных действий к мануальным). 

С момента появления целенаправленного хватания предмета, важного для развития пред-
метно-манипулятивной деятельности, используется словесное поощрение, показ действий, по-
буждение их повторения.  Педагогический работник привлекает внимание ребенка к объектам 
живой природы в естественной среде, организует взаимодействие с природными объектами. 

В результате, к концу 1 года жизни, ребенок обнаруживает поисковую и познавательную 
активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и 
другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, раду-
ется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее; активно обследует разнообразные пред-
меты, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 
своему усмотрению; активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разно-
образных впечатлений, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 
проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры, проявляет чувстви-
тельность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторон-
ним людям; узнает некоторых животных и растения ближайшего окружения  в естественной 
среде, на картинке, в игрушке, стремится взаимодействовать с природными объектами, положи-
тельно реагирует на них. 

От 1 года до 2 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
-поощрять предметно-орудийные и обследовательские действия, группировки по одному 

из признаков, по образцу или словесному указанию; 
-развивать умения детей использовать бытовые предметы по назначению, осуществлять 

экспериментирование с разными материалами; 
-развивать способность детей отображать действия взрослых, их последовательность; 
-развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениями и свойствам, замечать явления природы, поддер-
живать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. 
 
Педагогический работник концентрирует внимание на новых объектах, побуждает их ис-

следование, поддерживает интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия 
ребенка, одобряет их словом, интонацией, стимулирует стремление к общению со взрослым в 
ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами. 

Педагогический работник создает условия для проявления многократности повторения ре-
бенком освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. Побуждает ребенка к 
освоению количества (много, мало, один), эмоционально поддерживает проявление интереса к 
предметам, их свойствам и качествам. Стимулирует, поощряет и способствует совершенствова-
нию разнообразных действий с игрушками и предметами быта и   простейшими орудиями. С 
помощью наглядных методов педагогический работник демонстрирует разнообразные действия 
со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное 
усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками 
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и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддержи-
вает владение   предметом, как средством достижения цели, начала развития предметно-орудий-
ных действий. 

Педагогический работник в процессе совместных дидактических игр, а также во всех ос-
новных режимных моментах, включая прогулку, развивает умение группировать однородные 
предметы по одному из трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указа-
нию (большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, напри-
мер, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и т.п.; умение пользоваться 
приемом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства или 
неравенства по величине и тождественности по цвету, форме. 

Посредством специально организованной деятельности педагогический работник разви-
вает способности обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и объекты, изображенные 
на картинке; развивает наблюдательность, способности замечать связи и различия между пред-
метами и действиями с ними. 

Окружающий мир. Расширяя ориентировку детей в ближайшем окружении, педагог фор-
мирует у детей элементарные представления: о самом себе — о своем имени; о внешнем виде 
(«Где ручки? Где глазки? Где носик?»); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, 
купается и т.п.); о желаниях (гулять, играть есть и т.п.); о близких людях (мама, папа, бабушка, 
дедушка и др.); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и т.п.); о блюдах (суп, каша, кисель и 
т.п.); о ближайшем предметном окружении — об игрушках (мишка, зайка, кукла, машина, мяч, 
матрешка, пирамидка, шарики, кубики, барабанчик, каталка и т.п.); о предметах быта (стол, стул, 
кровать, чашка, ложка, одеяло, подушка и т.п.); о личных вещах (полотенце, рубашка, штанишки, 
платье, туфли, ботинки, платок, шапка и т.п.); о некоторых конкретных ситуациях общественной 
жизни (например, «тетя продавщица», «дядя доктор», «дядя шофер» и т.п.). 

Природа. Педагогический работник обучает узнавать и называть, показывать на картинке и 
в естественной среде животных (дикие и домашние), растения (деревья, комнатные растения) 
ближайшего окружения, объекты неживой природы (вода, песок), замечать природные явления 
(солнце, дождь, снег и др.), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки, 
побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

В результате, к концу 2 года жизни,  ребенок демонстрирует способы  целенаправленных 
моторных действий с крупными и средними предметами и дидактическими материалами, кноп-
ками, молниями, шнуровками и т. п. демонстрирует способность отображать в играх простые и 
знакомые жизненные ситуации, подражает взрослому при выполнении простых игровых дей-
ствий, демонстрирует умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, выполнявшихся 
ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель), демонстрирует способность к заме-
щению, как основе творческого мышления, проявляет интерес к процессу познания предметов и 
явлений; узнает растения и животных ближайшего окружения,  объекты неживой природы,  за-
мечает явления природы,  положительно реагирует и стремится к взаимодействию с ними. 

От 2 лет до 3 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
-формировать представления детей о свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обоня-
тельного; 

-развивать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых 
признаков предметов, поощрять сопоставлять предметы между собой по этим признакам и коли-
честву, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

-развивать интерес детей к действиям с предметами, моделями геометрических тел и фигур, 
с песком, водой и снегом; 

-побуждать к запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 
свойств предметов (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не та-
кой, разные, похожий, больше, меньше); 
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-знакомить с животными и растениями ближайшего окружения, их отличительными осо-
бенностями, формирование умения бережно взаимодействовать с ними, наблюдать за явлениями 
природы. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия 
Педагогический работник демонстрирует ребенку и включает его в деятельность на срав-

нение предметов по свойству, определение сходства-различия, подбор и группировку по пред-
метно заданному образцу (по цвету, форме, размеру, вкусу). Педагогический работник побуж-
дает и поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, изме-
нении способа их расположения, количества, действия переливания, пересыпания. проводит 
игры-занятия с использованием предметов-орудий; например, сачков, черпачков для выужива-
ния из специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек со 
свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов, организует действия 
с игрушками, имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, 
сборка каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., поощряет использова-
ние предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 
детьми практических задач в ходе своей деятельности; Педагогический работник поощряет дей-
ствия ребенка с предметами, при ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание одно-
цветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей 
величине; различных по форме и цвету башенок из 2—3-х геометрических форм-вкладышей; 
разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; закрепляя 
понимание детьми слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет и форму. В ходе 
проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются обобщен-
ные способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопо-
ставление, продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата познава-
тельных действий. 

Математические представления. Педагогический работник подводит ребенка к освоению 
простейших умений в различении формы окружающих предметов, используя предэталоные 
представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по об-
разцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при 
условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Под-
держивается интерес детей к количественной стороне различных групп предметов (много и 
много, много и мало, много и один) предметов. 

Окружающий мир. Педагогический работник, продолжая расширять представления детей 
об окружающем мире,  знакомит ребенка с явлениями общественной жизни и некоторыми про-
фессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, 
дворник подметает и т.д.; продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем 
мире (ребенок может непосредственно наблюдать), о человеке: его внешних физических особен-
ностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его физических 
и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, устал — отдохнул; намочил — вытер; 
заплакал — засмеялся и т.д.); деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка 
вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; «Папа рабо-
тает за компьютером» и т.п.); о предметах, действиях с ними и их назначении: предметы домаш-
него обихода (одежда, посуда, мебель), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, 
лейка и т.д.). 

Природа. В процессе ознакомления с природой педагогический работник организует взаи-
модействие и направляет внимание ребенка на объекты и явления живой и неживой природы, 
которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и 
диких животных и их детенышах, растениях ближайшего окружения (деревья,  овощи, фрукты и 
др.), особенностях внешнего вида, их характерных признаках, привлекает внимание и поддержи-
вает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака),  некоторым явлениям природы 
(снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к ним. 
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В результате, к концу 3 года жизни, ребенок интересуется окружающим: знает названия   
предметов и игрушек; имеет простейшие представления о количестве, величине, форме и других 
качественных признаках предметов, активно действует с ними, исследует их свойства, сравни-
вает, группирует предметы по качественным признакам, экспериментирует. Использует специ-
фические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предме-
тов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет интерес к сверстни-
кам; наблюдает за их действиями и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яр-
кими эмоциями; в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игро-
вые замещения; задает первые предметные вопросы, отвечает на вопросы взрослого. Проявляет 
настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к общению и воспринимает 
смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно. Имеет конкретные представления о животных и рас-
тениях из ближайшего окружения, проявляет интерес к их познанию. Узнает, отличает и назы-
вает животных и растения, объекты неживой природы ближайшего окружения, выделяет их 
наиболее существенные отличительные признаки и особенности, интересуется явлениями при-
роды, положительно реагирует на них, старается бережно относиться. 

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

являются: 
-формировать представления детей о сенсорных эталонах, цвета и формы, геометрических 

фигурах, их использование в самостоятельной деятельности; поощрять освоение способов срав-
нения предметов по величине, количеству, определения их соотношений; побуждать овладевать 
чувственными способами ориентировки во времени и пространстве; 

-обогащать представления детей об объектах ближайшего окружения, развивать стремле-
ния отражать их в деятельности; 

-развивать первоначальные представления ребенка о себе, окружающих его людях, эмоци-
онально-положительного отношения к членам семьи и людям ближайшего окружения; о труде 
взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.); 

-развивать исследовательские умения, опыт элементарной познавательной деятельности; 
-расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных бли-

жайшего окружения, неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в 
разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам при-
роды. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия 
 
 В процессе специально организованной деятельности педагогический работник расширяет 

содержание представлений ребенка о различных цветах     красный, желтый, зеленый, синий, 
черный, белый, знакомит и закрепляет слова, обозначающие цвет. Развивает у ребенка осяза-
тельно-двигательные действия обследования с использованием разных анализаторов: рассматри-
вание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 
Организуя поисковую деятельность, педагогический работник расширяет и конкретизирует по-
знавательные действия детей. В процессе поисковой деятельности задает детям вопросы, обра-
щает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, учит принимать образец, 
инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. Ор-
ганизует и стимулирует наблюдательность, совместные действия ребенка со взрослым и сверст-
никами. 

При сравнении двух предметов по одному признаку педагогический работник направляет 
внимание ребенка на выделение сходства и отличия, на овладение действием соединения в пары 
предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному 
образцу и по слову. 
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Математические представления. Освоение практического установления простейших про-
странственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-
длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не 
поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; овладение уравниванием 
неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или удаления 
одного предмета из большей группы;  освоение слов, обозначающих свойства, качества предме-
тов  и отношений между ними. 

Педагогический работник знакомит и активирует в речи название некоторых фигур: шар, 
куб, круг, квадрат, треугольник,); обращает внимание на использование в быту характеристик: 
ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться пространстве 
от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (контрастные особенности утра 
и вечера, дня и ночи). 

Окружающий мир. Посредством специально организованной деятельности педагогический 
работник формирует у ребенка начальные представления и эмоционально-положительное отно-
шение к родителям и другим членам семьи, людям ближайшего окружения, учит называть их по 
имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними, побуждает ребенка благодарить за по-
дарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи.  Педагогический 
работник дает первоначальные представления о названии родного города (села), видах транс-
порта; начальные представления о родной стране: название некоторых праздников и событий, о 
труде людей близкого окружения. Педагогический работник рассказывает о домашней хозяй-
ственной деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, готовят еду, сортируют и 
выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому тер-
ритории — двора, газонов и т.п.), знакомит с трудом работников детского сада (помощника вос-
питателя, повара, дворника, водителя), с трудом взрослых ближайшего социального окружения 
(магазин, больница, парикмахерская); знакомит с тем, кому и в каких ситуациях нужны опреде-
ленные вещи, инструменты. дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов 
транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 
книжки- игрушки, книжки-картинки и др.); знакомит в ходе практического обследования с неко-
торыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми 
качествами (кислый, сладкий, соленый);  воспитывает бережное отношение к предметам, сделан-
ным человеческими руками, учит не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы 
зря и т.д. 

Природа. Педагогический работник расширяет представление о диких и домашних живот-
ных, деревьях, кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах дан-
ной местности, учит их различать и группировать на основе существенных признаков: внешний 
вид, место обитания; их пользе для человека. Знакомит с объектами неживой природы и некото-
рыми свойствами воды, песка, камней. Учит наблюдать за явлениями природы в разные сезоны 
года и изменениями в жизни животных и человека (признаки времен года по состоянию листвы 
на деревьях, почвенному покрову). Педагогический работник способствует усвоению правил по-
ведения в природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, 
заботиться), развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со 
сменой времен года. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок может участвовать в несложной совместной 
познавательной деятельности со сверстниками; демонстрирует представления о некоторых цве-
тах спектра    красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый, обозначает их словом; демон-
стрирует осязательно-двигательные действия при обследовании предметов с использованием 
разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по кон-
туру, прокатывание, бросание; активно участвует в разнообразных видах деятельности, прини-
мает цель, основные задачи деятельности, принимает образец, инструкцию взрослого, стремится 
завершить начатое действие; охотно включается в совместную деятельность со взрослым, под-
ражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной деятельности (охотно экспериментирует с объектами живой и неживой природы); 
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проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в деятельности, в повседневном об-
щении; ребенок владеет        действиями замещения, подбирает предметы-заместители; демон-
стрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе 
познания, отражает  в общении и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, полу-
ченные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы конста-
тирующего характера; проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми; обнаруживает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и ка-
честв предметов, к простейшему    экспериментированию с предметами и материалами: прояв-
ляет элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и  умения сравни-
вать предметы по этим характеристикам. 

Узнает и эмоционально положительно реагирует на родственников и людей ближайшего 
окружения, знает их имена, контактирует с ними. 

Имеет представление о разнообразных животных и растениях ближайшего окружения, осо-
бенностях внешнего вида, поведения, может их назвать и отличить, группировать по признакам, 
может выделить свойства некоторых объектов неживой природы,  наблюдает за явлениями при-
роды, знает, как они называются, отличает времена года по ярким признакам, может рассказать, 
что делает человек в разные сезоны года, имеет представление о том, как вести себя по отноше-
нию к живым объектам природы. 

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

являются: 
 
обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятель-

ное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 
-развивать   умения устанавливать связи и отношения между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов и прослеживать изменения объектов 
по нескольким признакам; 

-обогащать элементарные математические представления, знания о предметном, социаль-
ном и   природном мире;   

-поддерживать развитие познавательной активности и инициативы в разных видах деятель-
ности, в выполнении и достижении результата; 

-способствовать накоплению детьми опыта взаимодействия со сверстниками в процессе 
совместной познавательной деятельности; 

 
-развивать элементарные представления детей о семье, о своей малой родине, ее достопри-

мечательностях, поддерживать   интерес к стране; 
-формировать представления ребенка о разнообразии объектов живой природы, их особен-

ностях, жизненных проявлениях, потребностях, обучать группировке объектов живой природы, 
знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками времен 
года и деятельности человека, воспитывать эмоционально-положительное отношение ко всем 
живым существам. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. Педагогический работник форми-

рует у ребенка умение различать и называть цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, зеле-
ный, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 
темно-синий). Различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эта-
лоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник).  Находить от-
личия и сходства между предметами по 2 – 3-м признакам путем непосредственного сравнения, 
осваивать группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 3 – 4-м основным 
свойствам. 

Математические представления. Педагогический работник  формирует умения  считать  в 
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пределах пяти с участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и др.), пере-
считывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию 
независимости числа от пространственно-качественных признаков предметов; помогает освоить 
порядковый счет в пределах пяти,  познание пространственных и временных отношений (вперед, 
назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь). 

Окружающий мир. Педагогический работник расширяет у ребенка представления о членах 
семьи, о малой родине и Отечестве; представления о названии родного города (села), некоторых 
городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о род-
ной стране: название некоторых общественных праздниках и событиях. Проводится ознакомле-
ние с профессиями людей близкого окружения. 

Демонстрирует способы объединения со сверстниками для решения поставленных взрос-
лым задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, 
распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, формулировать во-
просы познавательной направленности и т.д.); рассказывает и показывает, как организован труд 
людей в магазине, на почте, в поликлинике, что и для чего делают взрослые в этих местах; зна-
комит со способами создания знакомых им предметов (мебели, одежды) и названиями профессий 
(столяр, портной); объясняет, какие объекты относятся к миру природы, а что сделано руками 
человека. 

Знакомит детей с тем, как устроена жизнь людей в городе или деревне (какую работу вы-
полняют взрослые, где находятся разные учреждения, магазины, парки, остановки автобуса и 
т.п., кто убирает улицу, какую работу уже могут делать дети); знакомит со спецификой зданий и 
их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, 
с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и т.п.). 

Расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними: 
ткань мнется, рвется, намокает и т.п., соленое тесто — мягкое, пластичное, легко разделяется на 
части и опять соединяется в целое и т.д.; подводит к пониманию того, сходные по назначению 
предметы могут быть разной формы и сделаны из разных материалов, дает почувствовать и ощу-
тить, что предметы имеют разный вес, объем: дети учатся взвешивать предметы и сравнивать их 
между собой, избегая делать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тя-
желым). 

Показывает ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зави-
симости, например: если холодно — нужно теплее одеться, если темно — нужно зажечь свет, 
если сильный ветер — закрыть окно. Учит замечать целесообразность и целенаправленность дей-
ствий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий. 

 
Природа. Продолжается ознакомление ребенка с многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны 
года. Обучение сравнению, группировке объектов живой природы на основе признаков (дикие - 
домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья- кустарники, травы - цветко-
вые растения, овощи-фрукты, грибы и др.). Педагогический работник знакомит с объектами и 
свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные 
сезоны года (листопад, ледоход, гололёд, град, ветер); свойствами и качествами природных ма-
териалов (дерево, металл и др.). В процессе труда в природе педагогический работник й форми-
рует представление об элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, 
свет; углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнат-
ными растениями, за огородом и садом, рассказывает о профессиях, которые с этим связаны, 
способствует накоплению положительных впечатлений ребенка о природе. 

В результате, к концу 5  года жизни,  ребенок применяет знания и способы деятельности 
для решения задач, поставленных взрослым, проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них, реализует в деятельности исследовательские умения (выдвигает гипо-
тезу, формулирует вопрос, планирует исследовательские действия, выбирает способы исследо-
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вания); проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной деятель-
ности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в сов-
местной деятельности, но  и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 
любознательностью. 

Активно стремится к познавательному общению со взрослыми: задает много вопросов по-
искового характера, предпринимает попытки сделать логические выводы; проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с предметами и материалами; владеет разными способами дея-
тельности, проявляет самостоятельность, инициативу, умеет работать по образцу, слушать взрос-
лого и выполнять его инструкцию, доводить начатое до конца, отвечать на вопросы взрослого; 
имеет опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя ак-
тивно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследователь-
ской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объ-
ектов природы, обследовательские действия, объединяет предметы и объекты в видовые катего-
рии с указанием характерных признаков. 

Различает предметы, называет их характерные особенности (цвет, форму, величину); вла-
деет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением непосредственно сравни-
вать предметы по форме и величине, различает части суток, ориентируется от себя в движении; 
использует математические представления для познания окружающей действительности, назы-
вает самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знает 
их назначение, называет свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. прояв-
ляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть. 

С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно участвует в ме-
роприятиях, готовящихся в группе, в ДОО, в частности, направленных на то, чтобы порадовать 
взрослых, детей (взрослого, ребенка). 

Ребенок знает и называет животных и растения родного края, выделяет их отличительные 
особенности. Может назвать объекты неживой природы и их свойства, различает и называет вре-
мена года и их характерные признаки (изменения погоды, осадки, явления природы), может рас-
сказать об изменении образа жизни человека, животных и растений в разные сезоны года,  знает 
свойства и качества природных материалов; сравнивает объекты живой и неживой природы, 
группирует на основе признаков; демонстрирует эмоционально-положительное отношение ко 
всем живым существам, стремится ухаживать за растениями и животными, знает способы ухода 
за ними, профессии людей, связанных с уходом и выращиванием растений и животных. 

 
От 5 лет до 6 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
-развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира (при-

родного, социального, предметного) в его разнообразных проявлениях и простейших зависимо-
стях; 

-формировать способы сотрудничества детей со сверстниками и взрослыми на основе парт-
нерской деятельности; 

-развивать практические и аналитические способы познания, опосредованное сравнение 
объектов с помощью заместителей (условной меры), установление связей между способом об-
следования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям, измерение, 
счет, упорядочивание, классификация, сериация и т.п.; 

-формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 
способах их безопасного использования; 

-поощрять творческое преобразование объектов окружающего мира и отражение результа-
тов познания в деятельности; 

-развивать представления детей о родном городе и стране, поддерживать стремление узна-
вать о других странах и народах мира; 

-формировать представления детей о многообразии природных объектов и их признаках, 
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отличительных особенностях, жизненных потребностях и необходимости защиты и ухода за жи-
вой природой, воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. Педагогический работник закреп-

ляет умения различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны 
цвета, теплые и холодные оттенки; различать и называть геометрические фигуры, осваивать спо-
собы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять (с помощью педагоги-
ческого работника) структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны 
для оценки свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации сти-
мулируется освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов,   сравни-
вать предметы по  3—5 признакам,  группировать предметы по разным основаниям преимуще-
ственно на основе зрительной оценки; совершенствование приемов сравнения, упорядочивания 
и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений; формирование 
представлений о том, как люди используют  цифровые средства познания окружающего мира и 
какие надо соблюдать правила их безопасного использования. 

Педагогический работник демонстрирует детям способы выбора между разными видами 
деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельно-
сти и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, учит наблюдать за действиями 
взрослого и других детей. В процессе разных форм совместной деятельности педагогический ра-
ботник учит детей проявлять заботу друг о друге, обсуждать проблему, совместно находить спо-
собы ее решения, формулировать вопросы и отвечать на поставленные, проявлять инициативу в 
нахождении способов решения поставленных задач.   

Математические представления. 
Обучение количественному и порядковому счету в пределах десяти; совершенствование 

счетных умений, понимания независимости числа от пространственно-качественных признаков, 
знакомство с цифрами для обозначения количества и результата сравнения предметов; освоение 
состава чисел из единиц в пределах пяти; понимание отношений между рядом стоящими чис-
лами. 

Совершенствование умений выстраивать сериационные ряды предметов различающихся 
по размеру в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосредствен-
ного сравнения и определять взаимоотношения между ними; освоение опосредованного сравне-
ния предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащение представлений 
и развитие умений устанавливать пространственные и временные зависимости и отношения при 
ориентировке на листе бумаги, в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год.    

Окружающий мир. Педагогический работник расширяет первичные представления о малой 
родине и Отечестве, представления о своем городе (селе), его истории, его особенностях (местах 
отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о 
названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — 
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает интерес к родной стране, к осво-
ению представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, представлений о содержании 
основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 
Формирует представления о многообразии стран и народов мира. 

В условиях специально организованной деятельности педагогический работник формирует 
у детей   понимание многообразия людей разных национальностей — особенностей их   внешнего 
вида, одежды, традиций, развивает интерес к сказкам, песням, играм разных народов; представ-
ления о других странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои достоприме-
чательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Природа.  Педагогический работник формирует представления о многообразии объектов 
животного и растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни; от-
рабатываются умения классифицировать объекты живой природы по внешним особенностям, 
месту обитания, образу жизни, питанию (животные - это звери, птицы, рыбы, насекомые, земно-
водные, пресмыкающиеся; растения – это деревья, кустарник, травянистые, цветковые растения 
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и др.), грибы (съедобные и несъедобные для человека). Педагогический работник направляет 
внимание ребенка на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, 
питание), учит их определять, понимать необходимость ухода за растениями и животными. 

Расширяет представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и 
растений (песок, глина, почва, вода, воздух, камни, горы) и их свойствах (воды и воздуха, песка, 
глины, состав почвы). Уточняются и расширяются представления о признаках разных времен 
года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных 
и растений). Педагогический работник стремится к усвоению ребенком правил поведения в при-
роде, формируя понимание ценности живого, желание защитить и сохранить, знакомит с профес-
сиями, связанными с охраной природы. 

 В результате, к концу 6 года жизни, ребенок может объединяться со сверстниками для сов-
местной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 
оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Может регулировать свою ак-
тивность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в об-
щении и деятельности, задает вопросы различной направленности, в том числе причинно-след-
ственного характера, приводит логические высказывания, построенные на основе логики; прояв-
ляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообрази-
тельность. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта. Фантази-
рует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Имеет представления о соци-
альном, предметном и природном мире. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; умеет объяснить замысел предстоящей деятельности, организовать соучастников сов-
местной деятельности; слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в раз-
ных видах деятельности, способен к произвольным действиям; использует математические спо-
собы и средства познания окружающего мира; знает название своей страны, ее государственные 
символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. Проявляет интерес к городу (селу), 
в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 
жизни, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Ориентируется в многообразии и особенностях представителей животного и растительного 
мира, сравнивает, классифицирует объекты живой природы по признакам, имеет представление 
о потребностях живого организма, условиях, необходимых для выживания. Знает объекты нежи-
вой природы и их свойства, явления природы и признаки времен года, изменениях в жизни рас-
тений и животных в зависимости от сезона. Знает правила поведения в природе, стремится защи-
тить и сохранить ее, знает профессии, связанные с охраной природы. 

От 6 лет до 7 лет 
В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 
-развивать самостоятельность, творчество детей в познавательно-исследовательской дея-

тельности, избирательность детских интересов; 
-развивать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познаватель-

ную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные 
способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельно-
сти; использовать счет, вычисление, измерение для познания и преобразования предметов окру-
жающего мира; 

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

-развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, до-
говариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположе-
ния, представлять совместные результаты познания; 
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-воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания некоторых свя-
зей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

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

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

о способах приспособления животных и растений к среде обитания, закреплять умения класси-
фицировать объекты живой природы;   

-обогащать представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании че-
ловеком, о зависимости изменений в природе и жизни человека в разное время года, воспитывать 
бережное и заботливое отношения к ней. 

Содержание образовательной деятельности 
Сенсорные представления и познавательные действия. В ходе специально организованной 

деятельности педагогический работник осуществляет развитие у детей способности к различе-
нию и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, 5—7 дополнительных тонов 
цвета, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. В про-
цессе исследовательской деятельности расширяет представления о свойствах цвета, совершен-
ствует способы познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения не-
скольких предметов по 4-6-ти основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. 

Математические представления. 
Педагогический работник формирует умения использовать для познания объектов и явле-

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

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

Обогащение представлений о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенство-
вание умений выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между 
ними. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам: округлые, много-
угольники (треугольники, четырехугольники и т.п.). Освоение различных способов видоизмене-
ния геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и др. 

Формирование представлений и умений измерять протяженность, массу и объем веществ с 
помощью условной меры и общепринятых мер (см, дм, м, кг, л), понимание взаимообратных от-
ношений между мерой и результатом измерения. Формирование представлений о календаре как 
системе измерения времени, развитие чувства времени, умения определять время по часам с точ-
ностью до четверти часа. 

Окружающий мир. В совместной со педагогическим работником деятельности, а также в 
ходе общения осуществляется формирование первичных представлений о малой родине и Оте-
честве, многообразии стран и народов мира. Педагогический работник выстраивает работу с 
детьми в определенной логике, представления детей о родном городе (название улиц, некоторых 
архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государ-
ственной власти, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы и населения). 
Педагогический работник раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных 
видов транспорта, о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 
горожанах, традициях городской жизни. Посредством игровой, поисковой деятельности педаго-
гический работник стимулирует проявление интереса детей к ярким фактам из истории и куль-
туры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Аналогичным образом проис-
ходит освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 
народов мира. 
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Природа. Педагогический работник углубляет, расширяет, уточняет и актуализирует пред-
ставления детей о многообразии природного мира на Земле, животных и растениях разных при-
родных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и др.), их образе жизни и приспособлении к среде 
обитания, взаимосвязи живой и неживой природы, учит классифицировать объекты живой при-
роды по признакам, дает сведения об отличии и сходстве животных и растений, их жизненных 
потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством, спо-
собах выращивания растений (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях 
человека с этим связанных. 

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

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

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок проявляет любознательность, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; проявляет творчество в познавательно-исследовательской деятель-
ности; 

имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует за-
дачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение 
с эталонами, классификация, систематизация, счет, вычисление, измерение, некоторые цифро-
вые средства и др.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах детской актив-
ности, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-
вет; положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-
ного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-
ной деятельности; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в России и разных странах и 
многообразию народов мира. Знает название своего города и страны, ее государственные сим-
волы, некоторые достопримечательности города и страны; 

имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города; 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

тематики, истории и т.п.; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

знает представителей животного и растительного мира планеты, может их классифициро-
вать по разным признакам, рассказать об их особенностях и образе жизни, приспособлении к 
среде обитания, имеет представления об объектах неживой природы, сезонных изменениях в 
природе и жизни человека, характерных  явлениях природы, использовании человеком живой и 
неживой природы, ресурсов, влиянии человека  на природу, профессиях человека,  связанных с 
природой, осознанно соблюдает правила поведения в природе, бережно относится к живой при-
роде и ресурсам. 
 2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» предусматривает: 

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 
формирование правильного звукопроизношения; 
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развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; 
обогащение активного и пассивного словарного запаса; 
развитие грамматически правильной речи 
развитие диалогической и монологической речи; 
развитие интереса к фольклору и художественной литературе, развитие навыков слушания и по-
нимания произведений различных жанров, развитие образности речи и словесного творчества; 
формирование предпосылок к обучению грамоте. 
От 2 месяцев до 1 года 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
С 2-х месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать интонацион-

ную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать вступать со взрослым в обще-
ние, эмоционально вызывая ребенка повторять фонемы, повторять за ребенком фонемы, произ-
носимые им; вводить в речь слова, связывая их со смысловым содержанием. 

С 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, побуждать находить взгля-
дом, а затем и указательным жестом названную взрослым знакомую игрушку, предмет; развивать 
предпосылки активной речи (лепет, подражание простым слогам и звукосочетаниям), поддержи-
вать стремление детей вступать в контакт с окружающими взрослыми и детьми в играх, вводить 
в речевое общение имен собственных. 

С 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, учить разли-
чать близких; закреплять умение находить предмет по слову взрослого, выполнять движения, 
действия; учить находить по слову взрослого из 5-8 знакомых игрушек одну, узнавать изображе-
ние знакомого предмета на картинках; развивать активную речь: произносить первые облегчен-
ные слова, обозначающие названия знакомых предметов и действий. 

Содержание образовательной деятельности 
С 2-х месяцев — подготовительный этап речевого развития. Воспитатель дает образцы пра-

вильного произношения звуков родного языка. При этом педагогический работник старается по-
будить ребенка к интонационно- выразительному гулению. 

С 4-х месяцев — педагогический работник побуждает ребенка к произнесению первых 
гласных звуков. Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных тек-
стов, которые обыгрывают предметы, игрушки. 

С 6 месяцев — педагогический работник побуждает ребенка к общению со взрослым и 
сверстниками, к поисковым действиям относительно названного предмета, использует вопрос 
«Где?», ребенок находит названный предмет (делает указательный жест), выбирая из 2—3-х ря-
дом стоящих предметов. Педагог формирует у ребенка умение вслушиваться в произносимые им 
звуки, слова, различать интонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь 
между словом и предметом. У ребенка появляется лепет, который формируется через подража-
ние на основе уже имеющихся слогов. 

С 9 месяцев — педагог выделяет интонацией новые (незнакомые ребенку) слова, медлен-
ным тщательным проговариванием и многократными повторениями. В процессе действий по 
уходу за детьми педагог закрепляет в речи детей новые слова. Педагогический работник активи-
зирует в речи детей названия окружающих предметов быта, мебели, игрушек, одежды; поощряет 
выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого; развивает умение 
детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, звукоподражаний), обогащает ак-
тивный словарь словами, состоящими из двух одинаковых слогов. 

В результате, к концу 1 года жизни ребенок понимает обращенную к нему речь, откликается 
на свое имя, показывает предметы, отвечая жестом на вопрос «Где?»; эмоционально реагирует 
на пение разного характера, подражая взрослому и повторяя за ним; произносит первые слова, 
представляющие собой часть слова, произносимого взрослым, и простые слова. 

От 1 года до 2 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
От 1 года до 1 года 6 месяцев   
Развитие понимания речи. Расширять запас понимаемых слов. Закреплять понимание слов, 
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обозначающих части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов. Учить 
понимать простые по конструкции фразы взрослого. 

Развитие активной речи. Продолжать учить детей произносить несложные звукоподража-
ния, простые слова. Развивать речевое общение со взрослым. Стимулировать детей подражать 
речи взрослого человека. Учить детей повторять за взрослым и произносить самостоятельно 
слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые дей-
ствия. Добиваться от детей коротких фраз. Воспитывать у детей потребность в общении. 

Привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пе-
стушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-иг-
рушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками. 

Побуждать к повторению за взрослым при чтении слов стихотворного текста, песенок, вы-
полнению действий, о которых идет речь в произведении.  

Рассматривать вместе с взрослым и узнавать изображенные в книжках-картинках предметы 
и действия, о которых говорилось в произведении. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
Развитие понимания речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение, понимать речь взрослого и выпол-
нять его просьбы. Учить выполнять несложные поручения. 

 
Развитие активной речи. Побуждать детей использовать накопленный запас слов по подра-

жанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов общеупотребитель-
ными. Способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым отдельные 
слова и короткие фразы. Побуждать детей употреблять несложные для произношения слова и 
простые предложения. 

Развивать умение слушать потешки, стихи, песенки, сказки с наглядным сопровождением 
(картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки с картинками). 

Обучать эмоциональному отклику на ритм и мелодичность песенок, потешек, сказок. 
Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и коротких литературных произведений. 
Побуждать показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках-картин-

ках; показывая, называть совершаемые персонажами действия. 
Воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений. 
Побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и сти-

хов. 
Содержание образовательной деятельности 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Развитие понимания речи. Педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за счет 

имени ребенка, предметов обихода, названий животных. Педагогический работник активизирует 
в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», «покатай»), при-
знаки предметов. Педагог учит ребенка понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией. 

Развитие активной речи. Педагогический работник формирует у детей умения отвечать на 
простые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за взрослым и произносить само-
стоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать 
в речи фразы из 2-3 слов. 

Включать художественное слово в повседневную жизнь детей (умывание, одевание, укла-
дывание спать, подъем после сна, прием пищи, игры, прогулки и т.д.). 

Выразительно исполнять для детей (пропевание, выразительное чтение наизусть, рассказы-
вание) фольклорные и литературные миниатюры: колыбельные песни, пестушки, потешки, при-
баутки, сказки; сопровождать звучащую речь мимикой и пантомимикой, показом игрушек, кни-
жек-игрушек, книжек с картинками (выбор выразительных средств для исполнения и наглядного 
сопровождения определяется содержанием произведения). 

Реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при слушании 
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произведений. 
Использовать персональное обращение к ребенку («Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, 

мою/моего (имя ребенка) не пугай»). 
Путем многократного повторения побуждать к речевому подражанию (повтор за взрослым 

отдельных слов стихотворного текста или песенки), выполнению действий, о которых идет речь 
в произведении.  

Обогащать образовательную среду изданиями книг для детей раннего возраста, привлекать 
детей к совместному со взрослым рассматриванию книжек с картинками, стимулируя ответы на 
простые вопросы по их содержанию. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 Развитие понимания речи. Педагогический работник закрепляет умение детей понимать 

слова, обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), действия и признаки 
предметов, размер, цвет, местоположение предметов. Педагог совершенствует умения понимать 
слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову воспитателя, выполнять неслож-
ные поручения по слову воспитателя, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на 
вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. 

 
Развитие активной речи. Педагогический работник закрепляет умение детей называть окру-

жающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные 
действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой). Педагог учит детей выражать 
словами свои просьбы, желания. Педагогический работник активизирует речь детей, побуждает 
ее использовать как средство общения с окружающими. Педагог формирует умение включаться 
в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). Педа-
гогический работник активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюже-
тов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. Педагог 
учит детей осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как 
можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятель-
ность, педагогический работник развивает речевую активность ребенка в процессе отобразитель-
ной игры. 

В процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагоги-
ческий работник в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, дает 
развернутое речевое описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в 
однословном высказывании. 

Во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагогический работник 
обучает детей обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия раз-
ными игрушками. 

Расширять представления детей об окружающем мире, способствуя таким образом воспи-
танию умения слушать фольклорные и литературные произведения об уже знакомых игрушках, 
предметах, явлениях природы, животных, растениях и др. 

Выразительно читать наизусть, пропевать или рассказывать песенки, потешки, прибаутки, 
сказки, вызывая у детей эмоциональный отклик: радость, удовольствие, удивление и др. Исполь-
зовать интонационные средства выразительности для передачи вопросительных и восклицатель-
ных интонаций поэтических произведений. 

Поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции детей на звучащее 
художественное слово, используя приемы: многократное чтение или пропевание; совместное со 
взрослым рассматривание книжек с картинками, показ и называние изображенных предметов и 
объектов, действий персонажей; ласковое персональное обращения к ребенку и др. 

Давать образные характеристики персонажам фольклорных и литературных произведений 
(котенька-коток, волчок-серый бочок, зайка серенький, птичка-невеличка, петушок-золотой гре-
бешок и др.), побуждать детей договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку 
песенок и стихов. 

В результате, к концу 2 года жизни ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует 
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запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; 
эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки; демонстрирует достаточный актив-
ный словарь; способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

От 2 лет до 3 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование словаря 
Развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию 

педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать действия людей и дви-
жения животных. Обогащать словарь детей: существительными, глаголами, прилагательными, 
наречиями. Учить детей использовать данные слова в речи. 

Звуковая культура речи 
Упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподража-

ний, отельных слов. Учить произносить звукоподражательные слова в разном темпе, с разной 
силой голоса. 

 
Грамматический строй речи 
Учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами, составлять фразы 

из 3-4 слов. 
Связная речь 
Продолжать учить детей понимать речь воспитателя, отвечать на вопросы. Учить расска-

зывать об окружающем в 2-4 предложениях. 
Интерес к художественной литературе 
Учить детей воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с наглядным 

сопровождением (и без него). 
Побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей. 
Развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква… и т.п.), отвечать на вопросы по содержанию про-
читанных произведений. 

Побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе со взрослым и самостоятельно. 
Развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 
Содержание образовательной деятельности 
Формирование словаря 
На основе расширения ориентировки детей в окружающем мире педагогический работник 

развивает понимание речи и активизируется словарь. Педагог обучает детей по словесному ука-
занию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), различать их местопо-
ложение, имитировать действия людей и движения животных. Воспитатель активизирует сло-
варь детей: существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей автомо-
биля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначаю-
щими трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозна-
чающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у де-
тей названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия 
некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей 
группы; обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрос-
лых и сверстников. 

Звуковая культура речи 
Воспитатель формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произно-

сить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 
смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается произ-
нести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет дошкольни-
ков использовать разные по сложности слова, учит воспроизводить ритм слова. Педагогический 
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работник формирует умение детей не пропускать слоги в словах. Педагог учит детей выражать 
свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невер-
бальных средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Педагог учит детей правильно использовать большинство основных грамматических кате-

горий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; начинается сло-
вотворчество. Педагогический работник формирует умение детей выражать свои мысли посред-
ством трех-, четырехсловных предложений. 

Связная речь 
Педагогический работник формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о 

нарисованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодей-
ствие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. Педагог побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстни-
ками, обучает их вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатле-
ния, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на 
обращение с использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы воспитателя с 
использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь взрос-
лого, обращенную к группе детей, понимать ее содержание. 

Воспитатель развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 
средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных ти-
пов, отражающие связи и зависимости объектов. 

Интерес к художественной литературе 
Выразительно исполнять для детей (пропевание, выразительное чтение наизусть, рассказы-

вание) небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с наглядным сопровождением и без 
него. Использовать интонационные средства выразительности для передачи вопросительных и 
восклицательных интонаций в тексте. 

Учить детей следить за развитием сюжета с помощью наглядности (картинки, игрушки, 
действия), отвечать на вопросы типа Кто это? Что он делает? А это что?  

Стимулировать активную речь: отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произ-
ведений; договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и песенок; 
произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного материала (мяу-мяу, 
тик-так, баю-бай, ква-ква… и т.п.). 

Стимулировать игровую деятельность: воспроизводить игровые действия персонажей; иг-
рать со звуками, словами, рифмами. 

Насыщать образовательную среду изданиями для детей раннего возраста, побуждать рас-
сматривать иллюстрации как вместе с педагогом, так и самостоятельно. 

В результате, к концу 3 года жизни ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 
воспитателем и детьми; проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 
Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре 
форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; самостоятельно ис-
пользует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

От 3 лет до 4 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование словаря 
Обогащение словаря. Учить детей различать и называть части предметов, качества предме-

тов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова. 
Активизация словаря. Активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения. 
Звуковая культура речи 
Продолжать учить детей внятно произносить в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы. 
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Грамматический строй речи 
Продолжать учить детей согласовывать слова в роде, числе, падеже. Употреблять суще-

ствительные с предлогами. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; в форме мно-
жественного числа существительных в родительном падеже; составлять предложения с однород-
ными членами. Учить детей разным способам словообразования, образовывать повелительную 
форму глаголов, использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей 
с образованием звукоподражательных глаголов. 

Связная речь 
Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитатели при рассматривании предметов, 

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

Подготовка детей к обучению грамоте 
Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами 

«слово», «звук» в практическом плане. 
Интерес к художественной литературе 
Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о жи-

вотных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения). 
Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него).  
Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки пер-

сонажей, последовательность событий в сказках, рассказах). 
Учить внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 
знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр. 

Поддерживать общение детей друг с другом и с взрослым в процессе совместного рассмат-
ривания книжек-картинок, иллюстраций. 

Содержание образовательной деятельности 
Формирование словаря 
Обогащение словаря. Педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений 

о людях, предметах, частях предметов (у рубашки – рукава, воротник, пуговица), качеств пред-
метов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметы (стул – 
табурет), объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенно-
стях.  Педагогический работник формирует у детей умение понимать обобщающие слова (ме-
бель, одежда). 

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

Звуковая культура речи 
 Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фоне-

матический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 
звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый 
в речи воспитателя звук. Педагогический работник формирует правильное речевое дыхание, слу-
ховое внимание, моторику речевого аппарата, обучает детей воспроизводить ритм стихотворе-
ния. 

Грамматический строй речи 



 

53 

Воспитатели формируют у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 
прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами 
(в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и мно-
жественном числе (кошка — котенок, котята); составлять простое распространенное предложе-
ние и с помощью педагога строить сложные предложения. 

Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименова-
ния предметов посуды с помощью суффиксов), учит образовывать повелительную форму глаго-
лов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел – вышел), 
образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает). 

Связная речь 
 
Педагогические работники развивают у детей следующие умения: по инициативе взрослого 

называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разго-
варивать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных дей-
ствиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 
эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использо-
вать ласковые слова. Педагоги закрепляют умения дошкольников использовать основные формы 
речевого этикета в ситуациях общения. 

Педагогический работник способствует освоению умений диалогической речи: детей учат 
отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 
вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у 
детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрос-
лыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
Воспитатель развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого предло-
жения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

Педагог способствует освоению умений монологической речи: детей учат по вопросам вос-
питателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пе-
ресказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение 
детских книг и рассматривать иллюстрации. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Педагогический работник формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, за-

крепляет в речи дошкольников термины «слово», «звук» в практическом плане. 
Интерес к художественной литературе 
Включать в круг чтения детей произведения русского и зарубежного детского фольклора 

(потешки, песенки, прибаутки, заклички, народные сказки о животных), произведения русской и 
зарубежной классической литературы, а также сказки, рассказы и стихи современных авторов. 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей в процессе совместного 
слушания художественных произведений. 

Учить соотносить содержание произведений с личным опытом детей, их повседневной жиз-
нью и окружением. 

Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (яркие по-
ступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах) путем использования раз-
личных методов и приемов: выразительное чтение и рассказывание, беседы после чтения, рас-
сматривание иллюстраций, моделирование. 

Развивать художественно-речевую деятельность детей: внятно, не спеша исполнять 
наизусть небольшие потешки и стихотворения; воспроизводить короткие ролевые диалоги из 
сказок и прибауток в играх-драматизациях; повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 
из стихов, песенок, пальчиковых игр; пересказывать известные сказки совместно с педагогом и 
с опорой на наглядность. 

Пополнять книжный уголок новыми иллюстрированными книгами, атрибутами для игр-
драматизаций (шапочки, маски, костюмы) и режиссерских игр (игрушки, фигурки настольного, 
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пальчикового театра). Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного произ-
ведения в рисунках, театрализованных играх. 

В результате, к концу 4 года жизни ребенок вступает в речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распро-
страненные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; здорова-
ется и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; по вопросам 
составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений; называет предметы и объекты 
ближайшего окружения; узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается; совместно с педагогическим работником пересказывает знакомые 
сказки, читает короткие стихи. 

 
От 4 лет до 5 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
Развитие словаря 
Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профес-

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

Активизация словаря. Учить детей использовать в речи существительные, обозначающие 
названия частей и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства предметов, 
наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги. Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением. 

Звуковая культура речи 
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произно-

шение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над дикцией: совершенство-
вать отчетливое произношение слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию фонема-
тического слуха: учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. Совершен-
ствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Продолжать учить детей правильно согласовывать слова в предложении. Совершенство-

вать умения: правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти существитель-
ные в именительном и родительном падежах, правильно использовать форму множественного 
числа родительного падежа существительных. Учить употреблять формы повелительного накло-
нения глаголов. Учить использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные предло-
жения. Учить в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным значе-
нием (в, под, между, около). Учить правильно образовывать названия предметов посуды. 

Связная речь 
Продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Учить детей поддерживать бе-

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

Подготовка детей к обучению грамоте 
Продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учат понимать и упо-

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

Интерес к художественной литературе 
Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о жи-

вотных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихо-
творения); 

Развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений 
(учить устанавливать причинные связи в повествовании, понимать главные характеристики ге-
роев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предме-
тов и явлений). 

Развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 
наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в инсцениров-
ках; пересказ небольших рассказов и сказок). 

Воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писателей и иллюстра-
торов. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие словаря 
Педагог обучает детей использовать в речи названия предметов и материалов, из которых 

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

Звуковая культура речи 
Педагогический работник способствует овладению детьми правильным произношением 

звуков родного языка и словопроизношением. 
Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. Педагогический работник закрепляет у дошкольников произношение свистящих и шипя-
щих звуков; учит четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; фор-
мирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать 
стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания сти-
хотворения. 

Грамматический строй речи 
Педагог обучает детей использовать полные, распространенные простые с однородными 

членами и сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, при-
чинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при словообразова-
нии; использовать систему окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформ-
ления речевого высказывания. 

Связная речь 
Педагогический работник развивает у детей связную, грамматически правильную диалоги-

ческую и монологическую речь. 
Педагог обучает детей учат использовать вопросы поискового характера («Почему?», «За-

чем?», «Для чего?»); составлять описательные рассказ из 5—6 предложений о предметах и по-
вествовательные рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы объяснитель-
ной речи. 

Педагогический работник развивает у дошкольников речевое творчество, учит сочинять 
повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об иг-
рушках, объектах природы. 
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Воспитатель поддерживает инициативность и самостоятельность ребенка в речевом обще-
нии со взрослыми и сверстниками, учит использовать в практике общения описательные моно-
логи и элементы объяснительной речи. 

Педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, проща-
ния, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей задавать и пра-
вильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 
речи. 

Педагогический работник развивает у дошкольников умение пересказывать сказки, состав-
лять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

 
Педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, использовать разные типы 
реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоци-
ональное состояние собеседника речевым высказыванием. Воспитатель учит дошкольников 
участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, 
использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи 
при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Педагог закрепляет у детей использовать в 
речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с прось-
бой, благодарности, обиды, жалобы. Педагогический работник формирует у детей навыки обра-
щаться к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Воспитатель формирует у дошкольников звуковую аналитико-синтетическую активность, 

которая является предпосылкой обучения грамоте, учит понимать термины «слово», «звук», ис-
пользовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 
длинными и короткими; обучает сравнивать слова по протяженности. Педагог помогает детям 
осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, инто-
национно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

Интерес к художественной литературе 
Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (загадки, 

считалки, заклички, небылицы, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной лите-
ратуры, классической и современной (авторские сказки, циклы рассказов, лирические и игровые 
стихотворения). Учить называть некоторые жанры литературных произведений: стихотворение, 
рассказ, сказка. Способствовать пониманию юмора в стихах и сказках (комичные ситуации и по-
ступки героев, игра слов), различению художественного вымысла и реалистического изображе-
ния в тексте. 

Продолжать развивать способность воспринимать содержание и особенности  формы худо-
жественных произведений (учить устанавливать причинные связи в повествовании, понимать 
главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму поэтической речи, образным 
характеристикам предметов и явлений) путем использования различных методов и приемов 
углубления восприятия прочитанного: беседы после чтения, рассматривание иллюстраций раз-
ных художников к одному и тому же тексту, моделирование сюжета, объяснение значения об-
разных средств. 

Развивать художественно-речевые и исполнительские умения детей в процессе заучивания 
потешек, прибауток, стихотворений; выразительного исполнения ролей в играх-драматизациях 
и театрализованных играх с персонажами настольного, пальчикового театров; пересказа неболь-
ших рассказов и сказок (по ролям, по частям). 

Стимулировать детей к отражению впечатлений от прослушанного произведения в расска-
зах, рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Создавать благоприятную атмосферу для словесного творчества; организовывать игры со 
звукоподражаниями, рифмами, словами на основе художественных текстов; составлять сов-
местно с педагогом загадки на основе описаний, сравнений. 

В результате, к концу 5 года жизни ребенок активен в общении; решает бытовые и игровые 
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задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоро-
вается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; инициативен в разговоре, отвечает на 
вопросы, задает встречные, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной 
речи; большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и рече-
вой выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к 
языку; слышит слова с заданным первым звуком; с интересом слушает литературные тексты, 
воспроизводит текст. 

 
 
От 5 лет до 6 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование словаря 
Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии 

(каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, обозна-
чающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к труду (старательно, 
бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении 
подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными значениями (анто-
нимы). 

Активизация словаря. Учить правильно, точно по смыслу употреблять в речи существи-
тельные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать существительные с обобща-
ющим значением (строитель, хлебороб). 

Звуковая культура речи 
Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка. Учить детей 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з). Продолжать 
развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове. Отрабатывать интонаци-
онную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 
Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с числи-

тельными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число существи-
тельных, обозначающих детенышей животных. Развивать умение пользоваться несклоняемыми 
существительными (метро). Учить образовывать по образцу однокоренные слова (кот- котенок-
котище). Познакомить с разными способами образования слов. Продолжать учить детей состав-
лять по образцу простые и сложные предложения. Учить при инсценировках пользоваться пря-
мой и косвенной речью. Научить детей образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов. 

Связная речь 
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: учить поддерживать 

непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы воспитателя и детей. 
Учить объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же 
вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, 
внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры детей 
по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать учить детей использо-
вать разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания. Формировать 
культуру общения: учат называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга 
ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 
вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, 
рассказы) без помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалоги действующих 
лиц, характеристики персонажей. Учить самостоятельно составлять по плану и образцу неболь-
шие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (воспитателю, другу). 
Учить составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение 
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составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной воспитателем. 
Подготовка детей к обучению грамоте 
Учить производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять словесное ударе-

ние и определять его место в структуре слова, качественно характеризовать выделяемые звуки 
(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), 
правильно употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом 
предложения и звуковым составом слова. 

Интерес к художественной литературе 
Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о жи-

вотных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, рассказы, стихо-
творения). 

Развивать интерес к произведениям познавательного характера. 
Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и художе-

ственной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для совместного 
слушания (в том числе и повторное). 

Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых особен-
ностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, сти-
хотворение. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 
опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в 
поэтическом тексте). 

Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чте-
ние наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсцениров-
ках; пересказ близко к тексту). 

Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные 
единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности 
Формирование словаря 
Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: назва-
ния профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, его состо-
яния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, 
тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследова-
тельских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагогический 
работник закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по существен-
ным признакам. 

Звуковая культура речи 
Воспитатель развивает у дошкольников звуковую и интонационную культуру речи, фоне-

матический слух. Педагог способствует освоению дошкольниками правильного произношения 
сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повсе-
дневного речевого общения и при звуковом анализе слов; обучает использованию средств инто-
национной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в про-
цессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависи-
мости от содержания). 

Грамматический строй речи 
Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: нескло-

няемые существительные, слова, имеющие только множественное или только единственное 
число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном па-
деже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

Связная речь 
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Педагогический работник способствует развитию у детей монологической речи, учит заме-
чать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. Воспитатель обогащает пред-
ставления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в усло-
виях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собствен-
ной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик. 

 
Педагог помогает дошкольникам осваивать этикет телефонного разговора, столового, гос-

тевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные сред-
ства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участво-
вать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации 
для развития диалогической речи дошкольников. 

Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно пе-
редавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о пред-
метах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжет-
ные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в со-
ответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра 
сказки или рассказа; 

Педагогический работник развивает у дошкольников речевое творчество, формирует инте-
рес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: при-
думывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану вос-
питателя, по модели. Педагог обучает детей внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи- дока-
зательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Воспитатель помогает дошкольникам осваивать умения находить в текстах литературных 
произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Педагог формирует у детей звуковую аналитико-синтетическая активность как предпо-

сылку обучения грамоте, помогает дошкольникам осваивать представления о существовании 
разных языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 
звук». Педагогический работник учит проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, 
трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 
согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой мо-
дели; определять количество и последовательность слов в предложении. Воспитатель развивает 
мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

Интерес к художественной литературе 
Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (волшеб-

ные, бытовые, докучные сказки, загадки, пословицы, поговорки небылицы), литературы, класси-
ческой и современной (сказки-повести, цикл рассказов со сквозным персонажем, стихотворные 
сказки, авторские метафорические загадки); включать в круг чтения произведения познаватель-
ного характера. 

Стимулировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и худо-
жественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для совмест-
ного слушания (в том числе и повторного) и творческой деятельности (художественно-речевая, 
изобразительная, театрализованная). Учитывать и расширять читательские интересы детей в про-
цессе подготовки и проведения тематических выставок, литературных гостиных, праздников и 
вечеров. 

В беседах после чтения формировать представления о некоторых жанровых и композици-
онных особенностях фольклорных и литературных произведений: загадка, считалка, скорого-
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ворка, народная сказка, рассказ, стихотворение. Формировать представления о развитии и изме-
нении настроения в лирическом произведении, о развитии характера персонажа в рассказах, по-
вестях, о статичности образов-типов народных сказок. Учить оценивать характеры персонажа с 
опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа. 

 
Продолжать совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения детей в 

процессе заучивания наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительного исполнения 
ролей в драматизациях; пересказа сказок и рассказов (близко к тексту, от лица героя). 

Учить выделять из текста образные единицы – «красочные, волшебные, необычные слова 
и выражения» (эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры, фразеологические единицы, ска-
зочные формулы), объяснять их значение; побуждать использовать в словесном творчестве при 
сочинении сказок, историй, загадок. Учить составлять короткие рассказы, развивая сюжет по-
тешки, прибаутки. 

Привлекать к созданию самодельных книг: сборников сочиненных детьми сказок, расска-
зов, песенок; отдельных произведений, иллюстрированных детскими рисунками. 

Способствовать развитию традиций семейного чтения, рекомендовать книги для чтения в 
семье, знакомить с возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры, музеи, 
центры детского творчества), организовывать совместную с родителями проектную деятель-
ность. 

В результате, к концу 6 года жизни ребенок проявляет познавательную активность в обще-
нии со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; инициативен и самостоя-
телен в придумывании загадок, сказок, рассказов; с интересом относится к аргументации, дока-
зательству и широко ими пользуется; замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их; имеет богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами 
и понятиями; речь чистая, грамматически правильная, выразительная; владеет средствами звуко-
вого анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный 
— согласный), место звука в слове; самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 
загадки; отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает при-
чинные связи; проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного произведения; различает основные жанры: стихотворе-
ние, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

От 6 лет до 7 лет 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование словаря 
Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Продолжать учить использовать в речи синонимы, существительные с обобщающими 
значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова. 

Активизация словаря. Совершенствовать умение использовать разные части речи точно по 
смыслу. 

Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 
естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова 
с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, 
тембр, сила голоса, темп). 

Грамматический строй речи 
Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с 

прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с пристав-
ками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать умение 
детей образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных ви-
дов. 
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Связная речь 
 
Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение от-

вечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать разви-
вать коммуникативно-речевые умения у детей. Продолжать учить детей самостоятельно, выра-
зительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, исполь-
зовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. Совершенствовать 
умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. Продолжать 
учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без нагляд-
ного материала. Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать уме-
ния строить разные типы высказывание (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 
структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями вы-
сказывания. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности. Учить делить слова на слоги, составлять слова из сло-
гов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами. Знакомить детей с буквами. Учить 
детей чтению слогов, слов, простых предложений из 2-3 слов, выкладывать слова из букв разрез-
ной азбуки и печатать слова различного слогового состава. 

Интерес к художественной литературе 
Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать положи-

тельные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании произведений). 
Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить 

с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями. 
Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем). 
Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жан-

ров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, бы-
лина. 

Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 
опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; разви-
тие поэтического слуха). 

Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и те-
матики. 

Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, опи-
сательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического харак-
тера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 
Формирование словаря 
Педагог обучает детей умению подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 

операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных при-
знаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, много-
значные слова, метафоры, олицетворения. 

Звуковая культура речи 
Педагогический работник способствует автоматизации и дифференциации сложных для 

произношения звуков в речи; проводит коррекцию имеющихся нарушений в звукопроизноше-
нии. 

Грамматический строй речи 
Воспитатель развивает у детей умение образовывать сложные слова посредством слияния 

основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с содержа-
нием высказывания. 
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Педагог с помощью игр и упражнений у детей закрепляет умения согласовывать существи-
тельные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по образцу суще-
ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени 
имен прилагательных. 

Связная речь 
Педагогический работник обучает дошкольников осознанному выбору этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, использовать 
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений. 

Педагог помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при вы-
полнении поручений и игровых заданий, учит использовать вариативные этикетные формулы 
эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, учит 
умению представить своего друга родителям, сверстникам. Педагогический работник использует 
речевые ситуации и совместную деятельность для формирования коммуникативно-речевых уме-
ний. 

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

Педагогический работник формирует у детей умения в описательных рассказах передавать 
эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описатель-
ного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Педагог обучает состав-
лению повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек. Педагогический работник закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования, составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повество-
вания; описания и рассуждения). 

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

Педагог помогает дошкольникам осваивать умения самостоятельно сочинять разнообраз-
ные виды творческих рассказов. В творческих рассказах использовать личный и литературный 
опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей. Педагогический работник 
развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправ-
лять их. 

Подготовка детей к обучению грамоте 
Воспитатель воспитывается у дошкольников интерес к языку, осознанное отношение к язы-

ковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; учит 
интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать им характери-
стику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове. Педагоги учат детей 
определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с за-
данным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; штри-
ховку в разных направлениях, обводку; читать простые слова и фразы; разгадывать детские крос-
сворды и решать ребусы. 

Интерес к художественной литературе 
Расширять опыт восприятия жанров русского и зарубежного детского фольклора (волшеб-

ные, бытовые, докучные сказки, былины), литературы, классической и современной (сказки-по-
вести, циклы рассказов, стихотворные и прозаические сказки, авторские метафорические за-
гадки, басни); включать в круг чтения тексты познавательного и энциклопедического характера. 
Читать детям произведения, в которых раскрывается отечественная культура, традиции народов 
России, особенности жизнедеятельности в разных частях света. Знакомить с детскими журна-
лами. 
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Поддерживать положительные эмоциональные проявления детей: радость, удовольствие в 
процессе слушания выразительного чтения и рассказывания педагога, прослушивания аудиоза-
писи в исполнении мастеров художественного слова, просмотра видеозаписи театральных поста-
новок. 

Стимулировать познавательную, творческую и игровую активность детей в процессе «чте-
ния с продолжением». Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям опреде-
ленного жанра и тематики, которые могут служить источником для творческой деятельности. 

В беседе с элементами анализа формировать представления о жанровых, композиционных 
и языковых особенностях жанров: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, посло-
вица, небылица, былина. Учить оценивать характеры персонажа с опорой на его портрет, по-
ступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа. 

Побуждать составлять образные характеристики (сравнения, метафоры), описательные и 
метафорические загадки, тексты сказочного и реалистического характера, рифмованные строки. 

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

Привлекать детей к созданию самодельных книг и журналов. 
Поощрять самостоятельное общение с книгами (например, в библиотечной зоне, книжном 

уголке), чтение вслух (если ребенок уже научился читать). 
В результате, к концу 7 года жизни ребенок ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

может организовать детей на совместную деятельность; задает вопросы, интересуется мнением 
других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни; участвует в разгадывании кросс-
вордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 
буквами, проявляет интерес к речевому творчеству; в коллективных обсуждениях выдвигает ги-
потезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения несо-
гласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника; успешен в творческой ре-
чевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр; речь 
чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов; проявляет 
устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы. 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предусматривает: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему 

миру, воспитание эстетического вкуса; 
формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 

народное искусство и др.); 
формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисова-

нии, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и др), 

освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах ис-
кусства;  

реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и раз-
личных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и др.) 

развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и др.). 

От 2 месяцев до 1 года 
От 2–3 до 5–6 месяцев. В области художественно-эстетического развития основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных ин-

струментов. 
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Содержание образовательной деятельности 
От 2–3 до 5–6 месяцев - вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную 

мелодии. Поощрение «участия» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных 
звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. Формировать 
умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать. Самостоятельно звенеть 
погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

От 5–6 до 9–10 месяцев. В области художественно-эстетического развития основными за-
дачами образовательной деятельности являются: 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. 
Формировать слуховое внимание, способности прислушиваться к музыке, слушать ее. 
Содержание образовательной деятельности 
От 5–6 до 9–10 месяцев - способствовать эмоционально положительному отклику на весе-

лую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных 
инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и др.). Формировать положительную ре-
акцию на пение взрослого, звучание музыки. Поддерживать пропевание звуков и подпевание 
слогов. Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. Развивать 
умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать 
и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструмен-
тов. 

От 9–10 до 1 года. В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной и инстру-
ментальной музыки. 

Поддерживать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 
Содержание образовательной деятельности 
От 9–10 до 1 года - формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного 

характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Пробуждать интерес к звучанию метал-
лофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать подражать отдельным певческим интона-
циям взрослого (а-а-а...). Откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», 
«Сорока-сорока», «Прятки»). Реагировать на музыку плясового характера, состоящую из двух 
контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей активно и самостоятельно прихло-
пывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть 
с игрушкой, игрушечным роялем. 

От 1 года до 2 лет 
От 1 года до 1 года 6 месяцев. В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 
Формирование эмоционального отклика на музыку с помощью самых разнообразных при-

емов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведе-
ния. 

Создание у детей радостного настроения при пении, движениях и игровых действиях под 
музыку. 

Содержание образовательной деятельности 
От 1 года до 1 года 6 месяцев - приобщение к веселой и спокойной музыке. Формирование 

умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 
флейта или дудочка). Содействие пониманию детьми содержания понравившейся песенки, по-
могать подпевать (как могут, умеют). Формирование умения заканчивать петь вместе с взрослым. 
Развитие умения ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 
притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание по-
гремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых дей-
ствий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет. В области художественно-эстетического развития основными 
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задачами образовательной деятельности являются: 
Развитие способности слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагиро-

вать на его содержание. 
Обеспечение возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать 

к ним интерес. 
Поощрение желания рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять воз-

можность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 
Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и про-

стейшие интонации. 
Обучение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 
Содержание образовательной деятельности 
От 1 года 6 месяцев до 2 лет - формирование эмоционального восприятия знакомого музы-

кального произведения, желание дослушать его до конца. Способствовать формированию уме-
ния различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 
флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мело-
дию. 

Поощрение самостоятельной активности (звукоподражание, подпевание слов, фраз, не-
сложных попевок и песенок). Продолжать совершенствование движения под музыку, выполне-
ние их самостоятельно. Развитие умения у детей вслушиваться в музыку и с изменением харак-
тера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Чув-
ствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 
птичка клюет). 

От 2 лет до 3 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Воспитывать интерес у изобразительной деятельности (рисованию, лепке). 
Развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить. 
Научить правильно держать карандаш, кисть. 
Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности; восприятие предмета разной 

формы, цвета (начиная с контрастных цветов). 
Включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой. 
Познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы. 
Развивать эстетическое восприятие. 
Модельно-конструктивная деятельность: 
Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Развитие интереса к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 
Музыкальная деятельность: 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простей-

шие танцевальные движения. 
Приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать. 
Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем вы-

деления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Под-
водить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 
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если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить сле-
дить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-
фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к допол-
нению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию пред-
метов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 
бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 
их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть 
свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-
ной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользо-
ваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 
концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить рас-
катывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 
формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 
пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 
два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на до-
щечку или специальную заранее подготовленную клеенку 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчи-
вость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. Знакомить с 
народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, за-
бавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знако-

мить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементар-
ные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способство-
вать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжет-
ными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гара-
жей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, до-
мики, машины. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природ-
ного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содер-
жание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
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фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать по-
вороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совер-
шенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 
галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 

От 3 лет до 4 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Развивать эстетическое восприятие. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Формировать у детей знаний в области изобразительной деятельности. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения ис-

кусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и др.). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 
Модельно-конструктивная деятельность: 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать ос-

новные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Музыкальная деятельность: 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. 
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе-

лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в движе-
нии под музыку 

Учить петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и ха-
рактер. 

Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-

роды (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцвет-
ные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 
не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с каран-
дашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикоснове-
нием ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осу-
шать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий 
цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 
предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узо-
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рами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предме-
тов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опа-
дают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 
кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в раз-
ных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый плато-
чек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 
и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 
тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, по-
вторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изобра-
жая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и кру-
говыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ла-
донями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с за-
точенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем при-
жимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вы-
лепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из не-
скольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят оровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 
деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на ли-
сте бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специ-
ально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 
плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей ра-
дость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и при-
родных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предме-
тов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 
по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 
(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 
по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 
игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 
звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.). 

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных ме-
лодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной фор-
мой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улуч-
шать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 
одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му-
зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игруш-
ками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Поддерживать самостоятельное выполнение 
танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, пере-
дающие характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими му-
зыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музы-
кальных инструментах. 

От 4 лет до 5 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам изобра-

зительной деятельности. 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эс-

тетические чувства, художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искус-
ство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппли-
кации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло-
няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Модельно-конструктивная деятельность: 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-
вость, форма, величина). 

 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 
Обучать конструированию из бумаги. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
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Музыкальная деятельность: 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 
Развивать музыкальность детей. 
Воспитание интереса и любви к высокохудожественной музыке. 
Различать средства выразительности в музыке, различать звуки по высоте. 
Поддерживать интерес к пению. 
Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и со-

здавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гу-
ляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-
нышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов 
(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружаю-
щих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-
ричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 
эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; про-
водить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года фор-
мировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных пред-
метов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-
позиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимо-
новские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 
создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими издели-
ями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 
мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вы-
лепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для полу-
чения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление укра-
шать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя воз-
можности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно дер-
жать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка раз-
резания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изобра-
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жения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круг-
лые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 
этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 
расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насе-
комые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 
эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 
треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 
проявление активности и творчества. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, ка-
кие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основ-
ные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 
крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 
высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать кон-
струированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основ-
ной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). При-
общать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, 
каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закреп-
ления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и дру-
гие предметы. 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музы-
кального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки 
по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, по-
движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инстру-
ментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-
чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Фор-
мировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соот-
ветствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: пря-
мой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 
танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершен-
ствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинствен-
ная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-об-
разного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 
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волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простей-

шие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
От 5 лет до 6 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус. 
Закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 
В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их ча-
стей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, вели-
чина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-твор-
ческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Пол-

хов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чи-
стоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструк-
ции. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Музыкальная деятельность: 
Продолжать формировать эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры 

(песня, танец, марш). 
Развивать музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, музыкальные 

инструменты. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и со-

временной музыкой. 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и им-

провизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Содержание образовательной деятельности 
 
Изобразительная деятельность: 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-

разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 
детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 
эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
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обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в вет-
реный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладе-
нию композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций 
(если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ши-
рину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 
способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 
гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообраз-
ные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: 
широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже из-
вестных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 
темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 
оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медве-
жонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 
изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение 
по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 
они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 
т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предла-
гать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цвето-
вым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых эле-
ментов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой со-
здания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов рос-
писи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 
по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными эле-
ментами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на ли-
стах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества 
в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-
стической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять уме-
ние лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выра-
зительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 
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группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения 
лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зай-
чик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 
умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 
глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 
формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). За-
креплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-приклад-
ного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы деко-
ративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 
рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вы-
лепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на корот-
кие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-
вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоуголь-
ник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображе-
ния разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 
их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложен-
ной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 
обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчет-
веро в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять уме-
ние детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя ча-
сти. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елоч-
ные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной дея-
тельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять уме-
ние детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализиро-

вать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 
решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разно-
образными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить за-
менять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструк-
ции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объ-
единять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть ра-
боты будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Со-

вершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам про-
изведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 
звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные 
и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкаль-
ными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмо-
ционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать разви-
тию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать прояв-
лению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песен-
ный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей со-
чинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентиро-
ваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от уме-
ренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (пооче-
редное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением впе-
ред, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования пе-
сен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 
ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-
стоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-
жание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими груп-
пами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 
активным самостоятельным действиям 

От 6 лет до 7 лет 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
Изобразительная деятельность: 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, форми-

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

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произ-
ведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

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

 
Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 
умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, компо-
зицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. 
Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополне-
ния для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в со-

ответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Развитие интереса к конструктивной деятельности. 
Знакомство с различными видами конструкторов. 
Знакомство с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр. 
Музыкальная деятельность: 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-эстетиче-

ский вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музы-

кальными понятиями. 
Формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге. 
Содержание образовательной деятельности 
Изобразительная деятельность: 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 
и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совер-
шенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 
движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 
которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 
угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные матери-
алы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми мате-
риалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изобра-
жения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 
начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно 
владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 
рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к ве-
точке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 
длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть кра-
соту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 
чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 
регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить со-
здавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включа-
ющих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 
персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в про-
цессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при-
роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Разви-
вать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей раз-
личать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать 



 

77 

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответ-
ствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 
большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 
и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 
рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 
рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение со-
здавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписы-
вать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной компози-
ции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него эле-
менты узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, харак-
терные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 
пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 
и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась ле-
теть; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 
умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-
вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 
глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пласти-
лина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 
и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 
составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 
листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народ-
ного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании об-
разов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изоб-
ражений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 
учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 
формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бу-
магу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использо-
вать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 
(мишкафизкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из 
полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготов-
лении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 
использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 
оригами. 
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Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, за-
вязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 
используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фи-
гуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других мате-
риалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 
«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 
экономно использовать материалы. 

Модельно-конструктивная деятельность: 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Предлагать де-
тям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существу-
ющих сооружений. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать раз-
личные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пеше-
ходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 
их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведе-
ния постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-
шины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда 
и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познако-
мить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 
различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-
рах). 

Музыкальная деятельность: 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкаль-
ную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элемен-
тарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический кон-
церт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государствен-
ного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреп-
лять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до 
ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 
с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему 
по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 
танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-
разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-иг-
ровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при ин-
сценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой ак-
тивности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 
пение, танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 
характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с во-
ображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музы-
кальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активно-
сти и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 
в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металло-
фоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музы-
кальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные про-
изведения в оркестре и в ансамбле. 

2.2.2.5. Физическое развитие 
Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 
приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 
способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориенти-
ровки в пространстве; 

овладение основными движениями (бросание, метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 
прыжки); 

обучение строевым, общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движе-
ниям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 
футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и др.); 

воспитание патриотизма, гражданской идентичности и нравственно-волевых качеств (воля, 
смелость, выдержка и др.); 

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся дости-
жения российских спортсменов; 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений 
о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных 
видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. 

От 2 месяцев до 1 года 
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности явля-

ются: 
создавать условия для своевременного овладения движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком; 
организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей; 
обеспечивать охрану здоровья ребенка, гигиенический ухода, питания, организация двига-

тельной деятельности детей. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Приучение ребенка к определенному жизненному ритму и порядку в ходе режимных про-

цессов, стимулирование движений ребенка, помощь в освоении первых основных движений. 
Укрепление здоровья и формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. 

С 2-х месяцев —  педагогический работник стимулирует движение головы ребенка в сто-
рону звука,  игрушки, оказывает помощь в удержании ее в вертикальном положении, помогает 
переворачиваться со спины на бок, на живот и обратно; отталкиваться ногами от опоры в верти-
кальном положении при поддержке под мышки; стимулирует движения рук к игрушке, побуж-
дает захватывать и удерживать ее в разных положениях; поощряет попытки лежать на животе с 
опорой на предплечья, кисти рук, дотягиваться до игрушки, подползать к ней; проводит комплекс 
гимнастики и оздоровительного массажа из положений лежа на спине и животе.   

С 6 месяцев — педагогический работник поощряет стремление ребенка ползать, самостоя-
тельно садиться из положения лежа, и наоборот, уверенно переворачиваться со спины на живот 
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и обратно, сидеть без поддержки; помогает вставать и стоять с поддержкой, выполнять пристав-
ные шаги, держась за опору; стимулирует действия ребенка с предметами (берет, осматривает, 
перекладывает из руки в руку, размахивает, бросает и др.); проводит комплекс гимнастики и 
оздоровительного массажа из положений лежа и сидя, с игрушками и предметами. 

С 9 месяцев — педагогический работник создает условия для развития ранее освоенных 
движений, упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, побуждает 
приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры, при поддержке за руки и самостоятельно; 
ходить за каталкой в определенном направлении, при поддержке подниматься на ступеньки, по-
ощрять стремление ребенка к разнообразным движениям (выполнять наклоны, поднимая пред-
меты с пола, переносить их, открывать и закрывать крышку, двери, коробки, ставить один пред-
мет на другой и др.); стимулирует эмоциональную отзывчивость и двигательные реакции на иг-
ровые действия и ритмичную музыку; проводит комплекс гимнастики и оздоровительного мас-
сажа из положений лежа, сидя и стоя, с игрушками и предметами. 

В результате, к концу 1 года жизни, ребенок: самостоятельно и уверенно ползает в разных 
направлениях по разным поверхностям, встает на ноги; ходит с поддержкой и без нее, приседает, 
выполняет наклоны, поднимается на ступеньки при поддержке; осуществляет действия с пред-
метами; эмоционально-положительно реагирует на музыку и движения; положительно реагирует 
на гигиенические процедуры; имеет соответствующие возрасту длину и массу тела, хорошие сон, 
аппетит. 

От 1 года до 2 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
создавать условия для последовательного становления основных движений (бросание, ка-

тание, прокатывание, скатывание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки) в совместной деятель-
ности взрослого с ребенком; 

формировать первоначальный двигательный опыт; 
создавать условия для сенсомоторной активности, развития функции равновесия и двига-

тельной координации; 
укреплять здоровье, формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслу-

живания, для приобщения к здоровому образу жизни. 
Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник активизирует двигательную деятельность детей, помогает в осво-

ении основных движений, выполнении упражнений на утренней гимнастике, физкультурных за-
нятиях, на прогулке, в подвижных играх с педагогическими работниками и др. Педагогический 
работник побуждает детей к выполнению движений, обеспечивает страховку, поощряет и под-
держивает. Способствует формированию культурно-гигиенических навыков. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  Ходьба за воспитателем стайкой в прямом направле-
нии и по дорожке шириной 20–30 см. Ходьба с помощью педагогического работника вверх по 
доске, приподнятой на 10–15 см (ширина доски 25–30  см, длина 1,5-2 м),  спуск вниз до конца. 
Подъем на ступеньки и спуск. Перешагивание при помощи педагогического работника и само-
стоятельно через веревку палку, кубик высотой 5–10 см. 

Бег за воспитателем и от него, в разных направлениях, к ориентиру в течение 20–30 секунд. 
Ползание, лазанье. Ползание по прямой на расстояние до 2–3 метров. Подлезание под ве-

ревку (высота 35–50 см); пролезание в обруч (диаметр 50 см). Перелезание через бревно (диаметр 
15–20 см), пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке стремянке вверх и вниз высо-
той 1–1,5 метров. 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) вперед (из исходного положения сидя, 
стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль двумя руками на расстояние 50–70 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах к концу второго года, подпрыгивание до предмета, нахо-
дящегося выше поднятых рук ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. Выполнение вместе с педагогическим работником упраж-
нений с предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с опорой (стул, скамейка), 
и на них.   Упражнения с поворотами головы влево и вправо, с наклоном туловища вперед и 
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поворотом влево, вправо с поднятием и опусканием рук, ног, из положения стоя, сидя, лежа на 
спине, животе с переворотами со спины на живот и обратно. 

Подвижные игры. Педагогический работник организует подвижные игры и игровые упраж-
нения, беря на себя роль ведущего, побуждая детей к двигательным действиям, используя иг-
рушки, ориентиры.   

Выполнение игровых упражнений с игрушками на развитие выносливости, скоростных ка-
честв: «Бегите за мной», «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони со-
бачку», «Маленькие и большие», «Где пищит мышонок?» и др. Самостоятельные игры с катал-
ками, тележками, мячом. 

Формирование основ здорового образа жизни. Выполнение ребенком при помощи педаго-
гического работника элементарных культурно-гигиенических действий при приеме пищи, уходе 
за собой (самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться предметами личной гигиены), усво-
ение полезных привычек по примеру и показу взрослого. 

В результате, к концу 2 года жизни, ребенок начинает овладевать основными движениями 
(ходьба в разных направлениях, за взрослым, с перешагиванием через предметы,  лазанье, бег в 
разных направлениях и к цели, подпрыгивания, прыжки на месте и с продвижением вперед); уве-
рено ползает, воспроизводит простые движения по показу взрослого и вместе с ним, выполняет 
движения имитационного характера, участвует в несложных двигательных игровых упражне-
ниях, двигается с удовольствием; стремится выполнять действия по уходу за собой, пользоваться 
предметами личной гигиены. 

От 2 лет до 3 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
обогащать двигательный опыт, активизировать двигательную деятельность; 
способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям; 
укреплять здоровье детей, формируя культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания, самостоятельности, воспитывать полезные привычки. 
Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник продолжает обучать детей основным движениям, имитационным 

упражнениям и общеразвивающим упражнениям в разных формах двигательной деятельности. 
Формирует умение сохранять устойчивое положение тела при выполнении физических упраж-
нений, удерживать равновесие, ходить и бегать в заданном направлении, ориентироваться в про-
странстве. Продолжает обучать прыжкам и упражнениям с предметами. Педагог побуждает де-
тей к двигательной деятельности, осуществляет помощь и страховку, учит слышать указания и 
выполнять их. Поддерживает и поощряет стремление ребенка соблюдать правила личной гиги-
ены для сохранения здоровья. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба группой, подгруппой, парами, по кругу в за-
данном направлении, за педагогическим работником, не наталкиваясь друг на друга, с опорой на 
зрительные ориентиры, обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны, сохраняя рав-
новесие, согласовывая движения рук и ног, с переходом на бег. Ходьба по дорожке (ширина 20 
см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске (ширина 20–25 
см).   

Бег. Бег за педагогическим работником, в заданном направлении, стайкой и друг за другом, 
с остановкой и переходом на ходьбу, с изменением направления, в рассыпную (к концу 3- года) 
в течение 30–40 секунд. Бег по дорожке (ширина 25–30 см). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину, через линию 
(через две параллельные линии, расстояние между которыми 10–30 см); подпрыгивания вверх с 
касанием рукой предмета, находящегося на 10–15  см выше поднятой руки ребенка. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой в быстром темпе (расстояние 3–
4 м); по дорожке (ширина 20–25 см.), на четвереньках по наклонной доске, приподнятой одним 
концом на высоту 20–30 см. Подлезание под воротца, веревку (высота 40–30 см). Перелезание 
через бревно, скамью. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1–1,5 м) удобным 
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способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой, в паре с воспита-

телем, стоя и сидя (расстояние 50–100 см). Прокатывание мяча под дугой. Бросание мяча,  из 
положения стоя, вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 
уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м. Метание на дальность двумя руками в горизонталь-
ную цель с расстояния 1 м. Ловля мяча двумя руками с расстояния 50–100 см. 

Общеразвивающие упражнения.  Педагогический работник выполняет вместе с детьми 
упражнения для мелкой моторики, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание 
рук вперед, вверх, в стороны, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и раз-
гибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой. Повороты туловища вправо — 
влево, передавая предметы, с хлопками. Выполнение наклонов в стороны. Одновременное сги-
бание и разгибание ног из положения сидя на полу. Приседание, держась за опору и самостоя-
тельно, потягивание с подниманием на носки. 

Музыкально-ритмические движения. Хлопки в ладоши с одновременным притопыванием 
одной ногой, приседание «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, пристав-
ные шаги вперед-назад под ритм, кружение на носочках, подражание движениям животных сов-
местно со педагогическим работником и по его показу. 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает у детей желание играть вместе с ним 
в подвижные сюжетные и несюжетные игры с простым содержанием, с одним или двумя движе-
ниями. Обучает выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, 
умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, похо-
дить как лошадка, поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Игры с ходьбой и бегом на развитие скоростных качеств: «Догони мяч!», «По дорожке, по 
тропинке», «Через ручеек», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички ле-
тают». Игры с ползанием на развитие силовых качеств: «Котята и щенята» «Доползи до цели», 
«Проползи в воротца», «Обезьянки». С бросанием и ловлей мяча на развитие ручной ловкости: 
«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», С прыжками на развитие силы 
и ловкости: «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках». На 
ориентировку в пространстве и координацию: «Где звенит?», «Найди флажок». 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник формирует у де-
тей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, 
уходе за собой (самостоятельно мыть руки перед едой пользоваться предметами личной гиги-
ены), поощряет умения замечать нарушение правил гигиены, оценивать свой внешний вид, при-
водить в порядок одежду, способствует формированию положительного отношения к закалива-
ющим и гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

В результате, к концу 3 года жизни, ребенок выполняет основные движения на доступном 
уровне, вместе со взрослым и при помощи взрослого, уверенно ползает, лазает, ходит в заданном 
направлении, перешагивает, подпрыгивает на месте и прыгает с продвижением вперед, в длину 
с места; вместе со взрослым выполняет простые общеразвивающие упражнения, движения ими-
тационного характера, активно участвует в несложных подвижных играх, организованных взрос-
лым, проявляет положительные эмоции и интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями (мячи, игрушки). При выполнении упражнений реаги-
рует на сигналы, взаимодействует с воспитателем и другими детьми. Стремится к самостоятель-
ности в двигательной деятельности и способен переносить в нее простые освоенные движения, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. Приучен к закаливающим и 
гигиеническим процедурам, выполняет их регулярно. 

От 3 лет до 4 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
оптимизировать двигательный режим с учетом возрастных психофизиологических особен-

ностей детей и имеющегося двигательного опыта; 
развивать основные движения (бросание и ловля, ползание, лазанье, метание, ходьба, бег, 

прыжки), ориентировку в пространстве, функцию равновесия; 
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формировать умение согласовывать свои действия с движениями других детей при выпол-
нении физических упражнений; 

обучать простейшим построениям и перестроениям, выполнению простых ритмических 
движений под музыку; 

активизировать двигательную деятельность, формировать интерес к физическим упражне-
ниям; 

закреплять культурно-гигиенические навыки и формировать полезные привычки. 
Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник продолжает обучать детей простым строевым упражнениям, вы-

полнять их по ориентирам, основным движениям, общеразвивающим упражнениям, подвижным 
играм, музыкально-ритмическим движениям. Учит выполнять движения естественно, согласо-
ванно, сохраняя равновесие, осанку. Формирует умение слышать указания и требования педа-
гога, принимать исходное положение, реагировать на зрительный и звуковой сигналы, одновре-
менно вместе с педагогическим работником начинать и заканчивать движение, соблюдать пра-
вила в подвижной игре. Приобщает детей к здоровому образу жизни, создает условия для овла-
дения элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, формирует 
умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну по одному, круг по объёмным и 
плоскостным ориентирам с нахождением своего места в строю, повороты переступанием по по-
казу, ориентиру. 

Ходьба. Ходьба в заданном направлении, с переходом на бег, со сменой темпа, в колонне 
по одному, за направляющим, на носках, с высоким подниманием колена, в разных направлениях 
(по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную), с выполнением заданий (остановка, при-
седание, поворот и др.), по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2-2,5 м) приставным шагом, 
прямо и боком, по скамье, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске (высота 30-35 
см). 

Бег. Бег в заданном направлении (подгруппами и всей группой), с переходом на ходьбу, со 
сменой темпа, на носках, в колонне по одному, по дорожке (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), 
врассыпную, по кругу, с выполнением заданий по сигналу (останавливаться, убегать от догоня-
ющего, догонять убегающего и др.). 

 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предме-

тами, вокруг них. Подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола, пролеза-
ние в обруч. Перелезание через скамью, под скамью, бревно. Лазанье по гимнастической стенке 
(высота 1,5 м) удобным способом. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание больших мячей (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой, в гори-
зонтальную цель, из положения стоя, двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (рас-
стояние 1,5 2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (рас-
стояние  от 1-1,5 м, к концу года до 2-2, 5 метров), принимая исходное положение. Ловля мяча, 
брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см), бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), 
ловля его (2–3 раза подряд). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, толкаясь двумя ногами, с продвижением вперед 
(расстояние 2–3 м.). Подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 15 см 
выше поднятой руки ребенка. Перепрыгивание, через предметы (высота 5 см.). Прыжки в длину 
с места на расстояние не менее 40 см., через линии, расположенные на одинаковом расстоянии 
друг от друга (4–6 линий, расстояние 25–30 см.), прыжки на двух ногах вокруг предметов, между 
ними. 

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник учит детей выполнять упражне-
ния из разных исходных положений (стоя ноги прямо и врозь, руки в стороны и на пояс, сидя, 
лежа на спине, животе). Поднимание и опускание прямых рук, отведение их в стороны, на пояс, 
за спину (одновременно, поочередно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед 
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собой, за спиной, над головой. Выполнение упражнений с хлопками. Выполнение наклонов их 
положения стоя и сидя. Попеременное поднимание и опускание ног из положения лежа на спине. 
Сгибание и разгибание ног в коленях (поочередно и вместе) из положения лежа на животе. Пе-
ревороты со спины на живот и обратно. Приседания, держась за опору и без нее, вынося руки 
вперед. 

Музыкально-ритмические движения. Ходьба под ритм, музыку в разном темпе на полу-
пальцах, топающим шагом, вперед и назад (спиной на один-два шага), приставным шагом прямо 
и боком. Имитационные движения — разнообразные образно-игровые упражнения, раскрываю-
щие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, быстрая 
белка и т. д.). Плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступные по ко-
ординации, например, поочередное выставление ноги вперед, пятку, притопывание одной ногой, 
приседания «пружинки», прямой галоп, кружение в парах и др. 

Спортивные упражнения.  
Катание на санках. Катание на санках друг друга, с невысокой горки.   
Катание на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом. Повороты 

на лыжах переступанием. 
Катание на велосипеде. Катание на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с пово-

ротами направо, налево.   
Плавание. Погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими 

игрушками в воде. 
Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает активность детей в процессе двига-

тельной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Вводит различные 
игры с более сложными правилами и сменой движений. Воспитывает у детей умение соблюдать 
элементарные правила, слышать указания педагога, согласовывать движения в ходе игры, ори-
ентироваться в пространстве. Поощряет самостоятельные игры с каталками, автомобилями, те-
лежками, велосипедами, мячами, шарами. 

Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Бегите ко мне!», «Сол-
нышко и дождик», «Кот и птенчики», «Мыши и кот», «Воробушки и автомобиль», «Кто быстрее 
до флажка!», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». С прыжками на раз-
витие силы и ловкости, равновесия: «По ровненькой дорожке шагают наши ножки», «Поймай 
комарика», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». С подлезанием и лазаньем на развитие силы, 
выносливости: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей на 
развитие ловкости, меткости: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю» На 
ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто кричит», «Найди, что спрятано». 

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник поддерживает 
стремление ребенка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухажи-
вать за своими вещами и игрушками. Формирует первичные представления о роли чистоты, ак-
куратности, соблюдения правил безопасности для здоровья. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок проявляет положительное отношение к разно-
образным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельно-
сти, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.  
Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. При выполнении упражнений 
по показу взрослого принимает исходное положение, демонстрирует большую, чем ранее коор-
динацию движений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге и прыжках на ограниченной площади 
опоры, имеет лучшую, чем ранее, подвижность в суставах, реагирует на сигналы, переключается 
с одного движения на другое. Более уверенно выполняет общеразвивающие упражнения, осваи-
вает музыкально-ритмические движения, выполняет двигательные задания, действует в общем 
для всех темпе. С удовольствием участвует в подвижных играх, знает правила, стремится к вы-
полнению ведущих ролей в игре. Понимает необходимость соблюдения чистоты и гигиены для 
здоровья, имеет сформированные полезные привычки. 

От 4 лет до 5 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
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учить элементам техники выполнения основных движений, общеразвивающих, музы-
кально-ритмических и спортивных упражнений; ориентироваться в пространстве, выполнять 
движения по образцу; 

активизировать двигательную деятельность, формировать интерес к физическим упражне-
ниям; 

поддерживать стремление соблюдать правила в подвижных играх, самостоятельно их про-
водить, показывать знакомые упражнения; 

формировать полезные привычки, представления о факторах, положительно и отрица-
тельно влияющих на здоровье, элементарных правилах здорового образа жизни, поощрять их 
соблюдение. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник развивает и закрепляет двигательные умения и навыки при вы-

полнении разученных ранее основных движений, общеразвивающих упражнений, музыкально-
ритмических движений, учит принимать исходное положение, соблюдать технику выполнения 
упражнений, правила в подвижной игре, выполнять общеразвивающие упражнения точно под 
счет, слушать и слышать указания педагога, ориентироваться на словесную инструкцию и зри-
тельно-слуховые ориентиры. Развивает умение использовать движения в самостоятельной дви-
гательной деятельности, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни, формирует полезные и предупреждает вредные привычки, представление о правилах по-
ведения в двигательной деятельности, закрепляет умения и навыки личной гигиены, способству-
ющие укреплению и сохранению здоровья. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную. 
Размыкание и смыкание на вытянутые руки, равнение по ориентирам. Перестроение из колонны 
по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, в звенья и на ходу по зрительным 
ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

 
Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба обычным и гимнастическим шагом, согласо-

вывая движения рук и ног, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево), сохраняя равновесие. Ходьба в колонне по од-
ному, по двое (парами), по прямой, по кругу, вдоль границ зала, «змейкой» (между тремя или 
четырьмя предметами). Ходьба по прямой, в обход по залу, врассыпную, в разном темпе, с вы-
полнением заданий (присесть, изменить положение рук). Ходьба с переходом на бег, в чередова-
нии с прыжками, с изменением направления, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 
(расстояние 15–10 см), по скамье, (диаметр 1,5–3 см), по доске (с перешагиванием через пред-
меты, с мешочком на голове, руки в стороны и с предметом в руках, ставя ногу с носка). Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через 
предметы высотой 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положен-
ных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки 
на поясе). 

Бег. Бег в разном темпе, со сменой ведущего, в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 
быстром темпе на расстояние 10 м. Спокойный бег на носках, с высоким подниманием колен, 
мелким и широким шагом, в колонне по одному 1-1,5 минуты, парами взявшись за руки, по кругу, 
соразмеряя свои движения с движениями партнера. Бег «змейкой» между предметами (оббегать 
пять шесть предметов). Бег со старта на скорость (расстояние 15—20 м). Бег в медленном темпе 
(до 2 мин.), со средней скоростью на расстояние 40—60 м.   

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках в быстром темпе, а также опираясь на стопы 
и ладони. Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед, в обруч. 
Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке, пере-
лезая с одного пролета на другой вправо и влево. 

Бросание, ловля, метание. Отбивание мяча о землю правой и левой рукой, бросание и ловля 



 

86 

его кистями рук (не прижимая к груди). Перебрасывание мяч друг другу и педагогическому ра-
ботнику. Прокатывание мячей, обручей друг другу и между предметами (на расстоянии 1,5 м). 
Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 
2 м.). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (5 раза подряд), отбивание мяча о 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (расстоя-
ние не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную с высотой центра мишени не менее 1,5 метра, с рас-
стояния 2–2,5 м правой и левой рукой, в вертикальную цель. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах (20 прыжков по 2–3 раза в чередовании с ходьбой), энер-
гично отталкиваться, вытягивая стопу, мягко приземляясь, на полусогнутые ноги. Прыжки со 
сменой ног, ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, за спиной, с продвижением впе-
ред, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево). Спрыгивание (с высоты 20–25 см.) со 
страховкой. Перепрыгивание через предметы высотой 5—10 см. Прыжки в длину с места на рас-
стояние 70 см и через параллельные прямые (4–6 линий на расстоянии 40–50 см.), сочетая оттал-
кивание со взмахом рук, с сохранением равновесия при приземлении. Прыжки через короткую 
скакалку. 

Общеразвивающие упражнения.  Педагогический работник учит детей выполнять общераз-
вивающие упражнения под счет (с 4,5 лет), из разных исходных положений в разном темпе (мед-
ленном, среднем, быстром) с оборудованием и без. Поднимание рук вперед, в стороны, вверх 
(одновременно, поочередно) из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью. Вы-
полнение махов руками вперед, вверх, назад, круговые движения руками, согнутыми в локтях. 
Повороты корпуса в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны. Наклоны вперед, каса-
ясь пальцами рук носков ног с заданием, класть и брать предметы из разных исходных положе-
ний (ноги вместе, ноги врозь). Поднимание ног над полом из положения сидя и лежа, Перевороты 
со спины на живот перекатом, держа в вытянутых руках предмет. Приседания, держа руки на 
поясе, вытянув руки вперед, в стороны с предметом и без.   

Музыкально-ритмические движения. Ходьба под ритм, музыку в разном темпе на полу-
пальцах, топающим шагом, вперед и назад (спиной), приставным шагом прямо и боком, галопом 
в сторону. Ходьба с высоким подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, 
Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением, подскоки по одному и в парах под ритм и 
музыку. Доступные по координации упражнения народных плясок, выполняемые отдельно и в 
комбинациях из двух движений: выставление ноги на пятку, на носок, притопывание под ритм, 
повороты, поочередное «выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, рит-
мично хлопать в ладоши. 

Спортивные упражнения.  
Катание на санках. Подъем с санками на гору, скатывание с горки, торможение при спуске, 

катание на санках друг друга. 
Катание на велосипеде, самокате. Кататься на трехколесном или двухколесном велосипеде, 

самокате по прямой, по кругу с поворотами, с разной скоростью. 
Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору 

«ступающим шагом» и «полуелочкой».   
Плавание. Погружение в воду с головой, попеременные движения ног в воде, держать за 

бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со дна, ходьба за предметом в 
воде. 

Подвижные игры. Педагог продолжает закреплять основные движения в ходе подвижной 
игры, учит соблюдать правила, брать роль водящего. Развивает психофизические качества, про-
странственную ориентировку, глазомер, самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучает к выполнению правил без напомина-
ния, поощряет проявление творческих способностей детей в подвижных играх (придумывание 
вариантов игр, комбинирование движений). 

Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Самолеты», «Цветные ав-
томобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони 
в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  Подвижные игры с прыжками на развитие силы 
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и ловкости: «Зайцы и волк», «Волк в курятнике», «Зайка серый умывается»; с ползанием и лаза-
ньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята»; с бросанием и ловлей. «Подбрось 
— поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку»; на ориентировку в пространстве, на внимание и 
ловкость: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. 
«У медведя во бору», «Водяной» и др. 

Формирование основ здорового образа жизни.  Педагогический работник уточняет пред-
ставления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, правилах безопасного 
поведения в двигательной деятельности и при болезни и плохом самочувствии, учит пониманию 
детьми необходимости занятий физкультурой, правильного питания, соблюдения гигиены, зака-
ливания, важности полезных привычек для сохранения и укрепления здоровья. 

В результате, к концу 5 года жизни ребенок проявляет двигательную активность, быстроту, 
силу, выносливость, меткость, гибкость при выполнении физических упражнениях, демонстри-
рует координацию движений, развитие глазомера, ориентируется в пространстве. Проявляет ин-
терес к разнообразным физическим упражнениям, настойчивость для достижения результата, 
стремится выполнить движение до конца, соблюдает правила в подвижных играх, проявляет 
настойчивость, упорство, стремление к победе, переносит освоенные упражнения в самостоя-
тельную двигательную деятельность. Знает об отдельных факторах, положительно и отрица-
тельно влияющих на здоровье, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и 
при недомогании. 

От 5 лет до 6 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
развивать умения осознанно, активно, точно, дифференцируя мышечные усилия выполнять 

физические упражнения (основные движения, общеразвивающие упражнения, музыкально-рит-
мические движения); 

обучать спортивным упражнениям и элементам спортивных игр; 
 
развивать самоконтроль, самостоятельность, творчество при выполнении движений; 
воспитывать стремление соблюдать правила в подвижной игре, самостоятельно их органи-

зовывать и проводить игры и упражнения со сверстниками и младшими детьми; 
воспитывать патриотические и нравственно-волевые качества в подвижных и спортивных 

играх и упражнениях; 
формировать представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсме-

нов; 
расширять представления о здоровье и его ценности, правилах здорового образа жизни, ту-

ризме как форме активного отдыха, необходимости и способах безопасного поведения в двига-
тельной деятельности, укрепления здоровья и факторах, на него влияющих. 

Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник продолжает развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки, психофизические качества и способности, обогащает двигательный опыт детей, фор-
мирует умение творчески использовать движения в самостоятельной двигательной деятельности, 
закрепляет умение самостоятельно точно, технично выразительно выполнять под счет, ритм, му-
зыку физические упражнения учит принимать правильное исходное по показу и по словесной 
инструкции, осуществлять самоконтроль и самооценку. Формирует представление о зависимо-
сти хорошего результата при выполнении физических упражнений от правильной техники вы-
полнения. 

Педагогический работник продолжает обучать подвижным играм, начинает обучать эле-
ментам спортивных игр, играм-эстафетам. Поощряет стремление выполнять ведущую роль в по-
движной игре, учит осознанно относится к выполнению правил, проявлять самостоятельность, 
инициативу, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.   

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и факторах положи-
тельно и отрицательно на него влияющих, формирует элементарные представления об организме 
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человека, разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию навы-
ков безопасного поведения в двигательной деятельности, продолжает воспитывать полезные 
привычки с целью приобщения к основам здорового образ жизни. Организует для детей и роди-
телей туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздник и досуги. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг и два круга (по 
ориентирам и без), по диагонали, в два и три звена. Перестроение из одной колоны в две, в ше-
ренгу по два, равняясь по ориентирам и без. Повороты направо, налево, кругом; размыкание и 
смыкание. 

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках с высо-
ким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 
налево) с заданием, в колонне по одному, по двое (парами), с предметами, по кругу, вдоль границ 
зала, «змейкой» (между восемью предметами), врассыпную по диагонали. Ходьба в чередовании 
с бегом, прыжками, с изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 
линиями, по доске, по широкой и узкой гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны), по 
наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35  см). Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи на разном расстоянии друг от друга (поочередно через 5–6 мячей). Круже-
ние в обе стороны в быстром и медленном темпе. 

Бег.  Бег с разной скоростью, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, в колонне (по одному, по двое, парами), в разных направлениях: по кругу, «змейкой» 
(между предметами), врассыпную, со сменой ведущего. Бег в быстром темпе 10 м. (3—4 раза), 
20—30 м (2—3 раза), с увертыванием. Челночный бег 3 по10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой, «змейкой» (расстояние — 10 м), 
между предметами, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, на четверень-
ках, опираясь на стопы и ладони. Подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 
боком вперед, пролезание в обруч. Перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лаза-
нье по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 
рук и ног, сохраняя ритм, с изменением темпа, перелезая с одного пролета на другой вправо и 
влево). Лазанье по веревочной лестнице со страховкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между пред-
метами, из разных исходных положений. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди 
и ловля на расстоянии 1,5 м. по прямой и с отбивкой о землю, Перебрасывание через препятствия 
друг другу из положения сидя и стоя (с расстояния 2 м). Отбивание мяча правой и левой рукой 
(не менее 5 раз подряд) на месте и в движении до 4–6 метров. Метание разными способами пря-
мой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо предметов, 
мячей разного размера на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную цель (с расстояния 3,5–
4 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель,  с расстояния 1,5–2 метра. 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (25 ритмичных прыжков 2–3 раза в чередовании 
с ходьбой), с продвижением вперед на расстояние 2–3 м. Прыжки попеременно на правой и левой 
ноге, ноги вместе и врозь, с поджатыми ногами («зайчики»), с разведенными коленями («ля-
гушки»). Прыжки на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки в чередовании и в 
комбинации с другими основными движениями, общеразвивающими и танцевальными упражне-
ниями. Прыжки в длину с места (от 80 см.), через линию, поочередно через 5-6 линий или плос-
ких обручей, расстояние между которыми одинаковое и разное  от 30 до 60 см. Прыжки через 2-
3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см. Прыжки с 
короткой скакалкой на двух ногах и с продвижением, вращая ее вперед и назад, через длинную 
скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Общеразвивающие упражнения.  Педагогический работник учит детей выполнять упраж-
нения под счет и под музыку, из исходных положений сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на 
коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги прямо, врозь; руки вниз, на 
поясе, перед грудью, за спиной). Поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх. 
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(одновременно, поочередно), сочетая движения рук и ног, одновременно и поочередно. Пово-
роты влево и вправо, наклоны вперед, вниз, в стороны, держа руки на поясе, разводя их в сто-
роны. Поднимание ног над полом, сгибание и разгибание ног из положение сидя, лежа на боку. 
Махи ногами из исходных положений лежа на спине, на боку, на четвереньках, стоя, держась за 
опору. Выполнение упражнений в приседе и полуприседе, держа руки на поясе, вытянув руки 
вперед, в стороны, с предметами и без них. Перекладывание предметов стопами ног, упражнения 
для пальцев рук и ног, стопы, голеностопа (разведение стоп в стороны, сокращение на себя и от 
себя, вытянув носки). Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя 
на одной ноге, руки на поясе, с закрытыми глазами. 

Музыкально-ритмические движения. Ходьба и бег под музыку в разном темпе, на высоких 
полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и назад 
(спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа лег-
кий ритмичный бег на носках. Прыжки на одной, на двух ногах попеременно, на месте и с раз-
личными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой 
галоп, кружение на носках по одному и в парах). Подскоки на месте и с продвижением вперед, 
вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружения по одному и в парах. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Катание на санках по прямой, со скоростью, 
с горки, подъем с санками в гору, с торможением при спуске с горки. Ходьба на лыжах. Ходьба 
на лыжах на расстояние до 500 м. по лыжне скользящим шагом. Повороты на месте (направо и 
налево) с переступанием. Поднимание на склон прямо «ступающим шагом», «полуелочкой» 
(прямо и наискось). Катание на двухколесном велосипеде, самокате. Катание по прямой, по 
кругу, с разворотом с разной скоростью. С поворотами направо и налево, соблюдая правила, не 
наталкиваясь. Плавание. Движения прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и лежа в воде 
держать за опору. Ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружаться в воду до подбородка, 
до глаз, опускать лицо в воду, приседать под водой, доставая предметы, идя за предметами по 
прямой в спокойном темпе и на скорость. Скользить на груди. Плавание произвольным спосо-
бом. 

Подвижные игры. Педагогический работник продолжает развивать и совершенствовать ос-
новные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх и играх-эстафетах. Оцени-
вает и поощряет соблюдение правил, учит быстро ориентироваться в пространстве, наращивать 
и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность, волевые качества, само-
стоятельность и инициативность, взаимодействовать в команде. Воспитывает сплоченность, вза-
имопомощь, чувство ответственности за успехи или поражения команды, стремление к победе, 
преодолению трудностей. Учит самостоятельно организовывать игры с небольшой группой 
сверстников, младшими детьми, развивает творческие способности детей в играх (придумывание 
вариантов игр, комбинирование движений). 

Примеры игр с бегом на развитие скоростно-силовых качеств и ориентировки в простран-
стве: «Самолеты» (с обручами и геометрическими фигурами),  «Хитрая лиса», «Цветные автомо-
били», «Птичка и кошка», « Светофор», «Найди пару», «Ловишки с ленточками», «Лошадки», 
«Бездомный заяц», «Ловишки»; с прыжками на развитие силы и выносливости: «Зайцы и волк», 
«Лиса в курятнике»; с ползанием и лазаньем на развитие силы: «Пастух и стадо», «Перелет 
птиц», «Пожарные», «Спасатели»; с бросанием и ловлей на развитие ловкости: «Подбрось — 
поймай», «Мяч по кругу». На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», 
«Пограничники». Народные игры. «У медведя во бору», «Мышка и две кошки», «Дударь». 

Спортивные игры.  
Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 
Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным прави-
лам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. 
Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведе-

ние мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу 
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(3—5 м); игра по упрощенным правилам. 
Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник продолжает уточ-

нять и расширять представления о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное 
питание, выбор полезных продуктов, занятие спортом и физкультурой, прогулки на свежем воз-
духе) и отрицательно влияющих на здоровье (вредные привычки, нерациональное питание, га-
джеты, не соблюдение правил гигиены и др.)  Формирует доступные элементарные представле-
ния об организме человека (внешнее строение опорно-двигательного аппарата, органов зрения, 
слуха и их защита). Продолжает формировать представления о разных видах спорта и выдаю-
щихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоро-
вья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в двигательной де-
ятельности и в ходе туристских пеших прогулок и экскурсий, учит их соблюдать. Продолжает 
формировать заботливое отношение к своему здоровью и окружающих (соблюдать чистоту и 
правила гигиены, правильно питаться, закаляться, выполнять профилактические упражнения для 
сохранения и укрепления здоровья), продолжает знакомить с правилами поведения при недомо-
гании и заболевании, способами оказания посильной помощи при уходе за больным. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагогический работник организует для детей непро-
должительные пешие прогулки и экскурсии на расстояние от 1 до 2 км (в оба конца), в теплый 
период года, и до 1 км в холодный период. Продолжительность пешего похода от 1 до 1,5 ч с 
остановкой от 10 до 15 минут. Время непрерывного движения 20 минут. Формирует представле-
ния о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой родного края. Ока-
зывает помощь в подборе необходимых вещей и одежды для туристской прогулки, учит наблю-
дать за природой, ориентироваться на местности, соблюдать осторожность, преодолевая препят-
ствия, правила гигиены и безопасного поведения. В ходе туристкой прогулки организует с 
детьми игры и соревнования, наблюдения за природой родного края. 

В результате, к концу 6 года жизни, ребенок проявляет в двигательной деятельности сфор-
мированные в соответствии с возрастом психофизические качества, проявляет творчество и ин-
терес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, инициативу, самостоя-
тельность, находчивость, волевые качества. Проявляет взаимопомощь, стремится к личной и ко-
мандной победе, демонстрирует ответственность перед командой, преодолевает трудности. 

Достаточно уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 
способен составить несложные комбинации из знакомых упражнений, демонстрировать сверст-
никам и взрослым. Стремится осуществлять самоконтроль и дает оценку двигательным действия 
других детей и своим. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую подвижную игру. Знает способы укрепления здоровья и факторы, положительно и от-
рицательно влияющие на здоровье. Имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как 
форме активного отдыха, правилах гигиены, безопасного поведения в двигательной деятельно-
сти, стремиться их соблюдать, может оказать посильную помощь больным близким, стремиться 
заботиться о своем здоровье и здоровье других людей. 

От 6 лет до 7 лет 
Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 
развивать умения: точно, скоординировано, выразительно, технично выполнять физиче-

ские упражнения в соответствии с возрастом, осуществлять самоконтроль, самооценку, выпол-
нения физических упражнений, замечать ошибки и неточности при выполнении движений, со-
блюдать правила в подвижных играх; 

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

чества в двигательной деятельности; 
расширять и уточнять представления о здоровье, факторах, влияющих на здоровье, сред-

ствах его укрепления, активном отдыхе, физкультуре и спорте, спортивных достижениях, прави-
лах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских прогулок, 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 
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мотивацию к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
Содержание образовательной деятельности 
Педагогический работник закрепляет и совершенствует двигательные умения и навыки де-

тей, развивает психофизические качества и способности, создает условия для дальнейшего за-
крепления и совершенствования навыков выполнения спортивных упражнений и освоения эле-
ментов спортивных игр, игр-эстафет, музыкально-ритмических движений под счет, ритм, в соот-
ветствии с разнообразным характером музыки, развития самоконтроля.  В процессе организации 
разных форм двигательной деятельности учит детей следовать инструкции, слышать и выпол-
нять указания, соблюдать дисциплину, принимать правильное исходное положение, технично, 
точно, скоординировано выполнять движения. 

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

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни. Расширяет и уточняет 
представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления, мерах 
профилактики болезней. Поддерживает интерес и любовь к физической культуре, спорту и ту-
ризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 
Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). 
Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две. Равнение в колонне, шеренге, 
кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; Повороты направо, налево, кругом. 

Ходьба и упражнение в равновесии. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по че-
тыре, в шеренге в  разном темпе и направлениях: по кругу, по прямой с поворотами обходя 10 и 
более предметов «змейкой», по диагонали, с перестроениями, разными способами: обычным, 
гимнастическим шагом, скрестным шагом, с выпадами, в приседе и полуприседе, спиной веред, 
спортивной ходьбой, на носках с разными положениями рук, на пятках, с высоким подниманием 
колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад. Ходьба во врас-
сыпную с построением по сигналу. Ходьба в сочетании с другими видами основных движений и 
ходьба с поточным выполнением общеразвивающих упражнений под счет, ритм, музыку. Ходьба 
по скамье с набивным мешочком на голове, выполняя упражнения (например, приседая на одной 
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, поднимая прямую ногу и делая под ней 
хлопок, с остановкой посередине и с приседанием и поворотом кругом и др.). Ходьба прямо и 
боком, по канату на полу, по доске, держа баланс стоя на большом набивном мяче.  Кружение с 
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег 2–3 минуты, с разной скоростью, с чередованием темпа, с переходом на ходьбу. 
Бег на носках, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, выбрасывая прямые 
ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 
положений, в разных направлениях, с заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, 
с мячом, по доске, дорожке бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками через препятствия — 
высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом. Бег из разных стартовых положений 
(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Бег 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой, с преодолением препятствий в среднем 
темпе до 300 м. Челночный бег (3 по 5 метров). Бег быстром темпе 30 метров (10 м 3—4 раза с 
перерывами). Бегать наперегонки на скорость — 30 м. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках, на животе и спине по гимнастической ска-
мейке, бревну, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Проползание под гимнастической 
скамейкой, под несколькими пособиями подряд, в туннеле на скорость, Пролезание в обруч раз-
ными способами. Подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами под-
ряд (высота 50–35 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением ко-
ординации движений, использованием перекрестного движения рук и ног, с перелезанием с про-
лета на пролет в разном темпе. 
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча разного размера друг другу снизу, из-за 
головы (расстояние 3–4 м), через сетку.  Бросание мячей разных размеров вверх, о землю, ловля 
его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. От-
бивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении по прямой и в разных 
направлениях от 5 до 10 раз Бросание набивных мячей (0,5 кг) сидя и бросание их в даль из-за 
головы из положения стоя. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой, в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 
4–5 м), а также в движущуюся цель. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20–40 прыжков 2—4 
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6  м, с зажатым 
между ног мешочком с песком, с мячом.  Прыжки в положении сидя на большом надувном мяче 
(фитболе). Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый. Прыжки на од-
ной ноге поочередно и через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продви-
жением. Прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки в высоту с разбега (высота до 40 см). 
Прыжки в длину с места (от 100–140 см в зависимости от пола, подготовленности). Прыжки в 
длину с разбега (180–190 см). Прыжки с места в верх, доставая предмет, подвешенный на 25–30 
см выше поднятой руки ребенка, с разбега (высота не менее 50 см). Прыжки через короткую 
скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), вращающуюся вперед и назад длин-
ную скакалку по одному, парами. 

Общеразвивающие упражнения. Педагогический работник проводит с детьми разнообраз-
ные упражнения из разных исходных положений, с оборудованием и без, в разном темпе, с пау-
зами и поточно, под счет, ритм и музыку. Разучивает упражнения с разноименными, разнона-
правленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения с предметами и обору-
дованием (палкой, обручем, мячом, гантелями, степами, фитболами). Включает в комплекс ком-
бинаций упражнений для рук, ног и корпуса одновременно. Поднимание рук вверх, вперед, в 
стороны, за голову, за спину, на пояс, отставляя назад ногу на носок и др. Повороты и наклоны 
туловища в разные стороны, подняв руки вверх, держа руки в стороны, на поясе, у плеч, с пред-
метом. Поднимание ног в упоре сидя, лежа на спине (оттянув носки), удерживая ноги в этом 
положении несколько секунд. Прогиб лежа на животе с вытянутыми руками и ногами. Махи но-
гами из разных исходных положений (стоя держась за опору и без, лежа на спине, на боку, на 
четвереньках), поочередно поднимать прямую ногу в медленном темпе, вперед, в сторону, назад, 
придерживаясь за опору. 

Музыкально-ритмические движения. Танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с 
притопом, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг с приседанием и 
без, с продвижением вперед, кружение. Приседание с выставлением ноги вперед. Движения для 
рук и ног одновременно из положения стоя (округленное положение рук, чуть согнутых в локтях, 
ладони к себе, расположенные перед корпусом, вверху над головой, в сторону, на поясе) в соче-
тании с движениями вытянутых ног вперед перед собой, в сторону назад на носок. 

Спортивные упражнения Катание на санках. Игровые задания и соревнования в катании на 
санях на скорость. Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 
спину 500–600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий. Ходьба попере-
менным двухшажным ходом (с палками). Повороты переступанием в движении. Поднимание на 
горку «лесенкой», «елочкой». Катание на коньках. Удержание равновесия и принятие исходного 
положения на коньках (на снегу, на льду). Приседания из исходного положения. Скольжение на 
двух ногах с разбега. Повороты направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение 
на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на велосипеде, самокате. Катание на двухколесном велосипеде и самокате по пря-
мой, по кругу, змейкой, объезжая препятствие, на скорость.   

Плавание. Погружение в воду с головой с открытыми глазами, Скольжение на груди и 
спине, двигая ногами (вверх — вниз). Проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом 
в руках и без. Плавание произвольным стилем 10–15 м. Упражнения комплексов гидроаэробики 
в воде у бортика и без опоры. 



 

93 

 Подвижные игры. Педагог продолжает учить использовать в самостоятельной деятельно-
сти разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнова-
ния, игры-эстафеты), способствующие развитию психофизических качеств и способностей, уме-
нию ориентироваться в пространстве.  Поддерживает стремление детей самостоятельно органи-
зовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей. Побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, чест-
ность, целеустремленность, придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизи-
ровать, проявлять творческие способности. Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопо-
мощь, чувство ответственности за успехи или поражения команды, стремление вносить свой 
вклад в победу команды, преодолевать трудности. 

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

Спортивные игры Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Знать 4—5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количе-
стве бросков бит. 

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

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

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

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 
правильно удерживая ракетку. 

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

Формирование основ здорового образа жизни. Педагогический работник расширяет, уточ-
няет и закрепляет представления об организме человека, факторах, положительно и отрица-
тельно влияющих на здоровье, роли физической культуры и разных видов спорта, на здоровье, 
достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профи-
лактике и охране здоровья (зрения, слуха, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата), 
правилах безопасного для здоровья поведения в двигательной деятельности и во время турист-
ских прогулок и экскурсий. Учит следить за осанкой, оказывать элементарную первую помощи 
при легких травмах, оценивать свое самочувствие. Воспитывает чувство сострадания к людям с 
особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье, и само-
чувствии других людей. 



 

94 

Туристские прогулки и экскурсии.  Педагогический работник организует пешеходные про-
гулки на расстоянии от 1 до 3 км (в оба конца) в теплый период года и от 1 до 2 км в холодный 
период. Продолжительность пешего похода от 1 до 2,5 ч с остановкой от 10 до 15 минут. Время 
непрерывного движения 20–30 минут. В ходе туристкой прогулки организует с детьми дидакти-
ческие, подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 
активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и ориенти-
ровки на местности. Учит детей: правильно по погоде одеваться для прогулки,  знать содержимое 
походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500г. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, 
скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, 
игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать за при-
родой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь 
товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и 
безопасного поведения во время туристской прогулки. 

В результате, к концу 7 года жизни, ребенок результативно, уверенно, технически точно, 
выразительно с достаточной амплитудой и усилием выполняет физические упражнения (обще-
развивающие упражнения, основные движения, спортивные упражнения), осваивает элементы 
спортивных игр. Осуществляет самоконтроль, может дать оценку выполнения упражнений дру-
гими детьми. Может придумать комбинации движений в общеразвивающих упражнениях и по-
движных играх, с удовольствием импровизирует. Активно и с желанием участвует в подвижных 
играх, может их самостоятельно организовать и провести со сверстниками и младшими детьми. 
Проявляет инициативу, находчивость, морально-нравственные и волевые качества (смелость, 
честность, взаимовыручка, целеустремленность, упорство и др.). Демонстрирует взаимопомощь, 
стремится к личной и командной победе, демонстрирует ответственность перед командой, пре-
одолевает трудности. 

Осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности. Имеет начальные 
представления о правилах здорового образа жизни, мерах укрепления здоровья и профилактики, 
организме человека, некоторых видах спорта и спортивных достижениях,  знает, как поддержать, 
укрепить и сохранить здоровье, соблюдает правила безопасного поведения в двигательной дея-
тельности и во врем пеших туристских прогулок и экскурсий,  владеет навыками личной гиги-
ены, может определить и описать свое самочувствие; заботливо относится к своему здоровью и 
здоровью окружающих, стремиться оказать помощь и поддержку больным людям.   
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с ТНР 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следу-
ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-
общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-
гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-
цессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагоги-
ческого работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 
идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отно-
шений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и ин-
дивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопе-
реживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Огра-
ничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенно-
сти, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-
гическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 
к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобре-
тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предостав-
ляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают не-

оправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь пе-
дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 
по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства от-
ветственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧА-
ЮЩИХСЯ С ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обу-
чающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (закон-
ными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-
рывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) от-
рабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 
возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспита-
телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффектив-
ность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучаю-
щихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раз-

вития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-
ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 
представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 
ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представите-
лям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 
Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) 
в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные усло-
вия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образование, вос-
питание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспе-
чение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образова-
тельный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 
к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-
ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах вос-
питания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный про-
цесс; 
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представите-
лям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-
ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-
щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздей-
ствий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в вос-
питательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-
крытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 
- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (закон-

ными представителями), который может включать:  
- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  
- повышение уровня родительской компетентности;  
- гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ТНР 

 
Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-
можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 
Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррек-
ционного воздействия. 

 

 Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоле-
ния неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 
и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь-
ных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 
отношений с родителям (законным представителям). 
 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 
- познавательное развитие детей с ТНР, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью макси-

мальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бе-

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам обра-
зовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с осо-
бенностями образования обучающихся с ТНР. 

 
Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения обу-

чающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-
ные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обу-
чающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 



 

99 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 
уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 
заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 

и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
 
Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с он-
тогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-
зования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 
социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 
Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-
языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профи-
лактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реа-
лизуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ТНР. 
 
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитываю-

щей особенности обучающихся с ТНР;  
- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом 

(не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной деятель-

ности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использова-
нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-
щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позволит оп-
тимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всестороннюю 
оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-
ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматиче-
ском и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффек-
тивности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интел-
лектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормати-
вам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматрива-
ющее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и ор-
ганизованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового разви-
тия и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю-
щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-
вых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-
ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 
для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и ана-

лиз совокупных данных о развитии ребенка.  
С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладе-

ния родной речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. 
При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление поло-
жительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в ре-
чевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однослов-
ные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответ-
ствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогиче-

ским работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и мо-
нологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-
пользовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-
ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных за-
труднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  
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Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, по-
знавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых ле-
том», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 
«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 
фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-
ния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 
и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, употребле-
ния слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изоб-
ражением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их ча-
стей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; живот-
ных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 
подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным 
по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возмож-
ностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматиче-
ских отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 
предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 
речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на де-
монстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направле-
ний.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследова-
ния, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформирован-
ности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком раз-
личных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, пер-
востепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рас-
сказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических выска-
зываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-
пуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых предло-
жений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литера-
турных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и пра-
вильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произ-
ношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных заданий, 
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 
ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное ко-
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личество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребе-
нок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением соглас-
ных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 
конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 
структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хо-
рошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 
слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное прого-
варивание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследо-
вания фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 
организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится обще-
принятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фо-
нем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого глас-
ного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего со-
гласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 
гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 
ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязы-

ковых возможностей обучающихся с ТНР:  
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с не-
резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонема-
тического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обуча-

ющихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однознач-
ном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяже-
лыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникнове-
ния тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагоги-
ческой помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных ме-
роприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для ро-
дителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обуча-
ющихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 
ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 
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основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-
бенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 
функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 
функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 
педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 
движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на зву-
чании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной ре-
чевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать пред-
меты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспри-
нимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким лицам, 
грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описа-
нию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной ре-
чевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных пред-
ставителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 
мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы по-
велительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять пред-
ложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 
Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 
или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обу-
чающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обоб-
щающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 
своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех-
словных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выра-
жениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-
вает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов воспри-
ятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 
операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилак-
тика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращен-
ную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование пони-
мание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 
речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаго-



 

104 

лов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: су-
ществительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», 
«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений 
в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на во-
просы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фо-
нетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правиль-
ности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения зву-
ков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов пред-
ложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 
интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 
слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. До-
пустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с раз-
витием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, во-
левых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целена-
правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 
процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-простран-
ственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможно-
стям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фра-
зой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, не-
которые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 
слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматиче-

ского недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, диффе-
ренцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких 
значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 
речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - ши-
пящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и син-
тез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 
деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно про-
износимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схе-
мами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Под-
готовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 
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звуко-буквенных структур. 
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увели-

чение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в само-
стоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 
голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щед-
рость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 
красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 
бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия назва-
ния предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 
провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-
гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-
ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-

вого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 
береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесен-
ности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с отте-
ночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе сино-
нимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смеш-
ливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского 
рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), пре-
образование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - чи-
тающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 
членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-
изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 
многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 
и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня-
тий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и пря-
мых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 
моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-
вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 
направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-
волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, про-
странственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 
Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий 
и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
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предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и фор-
мах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практиче-
ском уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некото-

рые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависи-
мости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошколь-
ного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользова-
ния самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) 
с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 
речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмиче-
ской организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна макси-

мально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать 
вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях ре-
ального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 
творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части 
речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик» описаны в 
Содержательном разделе ОПДО п. 2.4.  
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
«Способы и направления поддержки детской инициативы» описаны в 61 Содержательном раз-
деле ОПДО п. 2.5.  
2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 
авторов Программы.  
Особенности взаимодействия ДОО с социумом  
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Цели и задачи АОП предполагают тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социаль-
ными институтами, помогающими решать задачи, направленные всестороннее развитие ребенка 
с ТНР. Необходимость установления взаимодействия дошкольной организации с социумом об-
легчает доступ ДОО к лучшим ресурсам из возможных: финансовым, информационным, челове-
ческим и т.д. Социальная активность МБДОУ «Д/с № 10» обусловлена не только близостью рас-
положения с организациями образования, культуры, но и общими целями и задачами.  
 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад №33». Она основана на воплощении национального воспита-
тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-
цио- культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-
ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-
имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, фор-
мирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 
в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 
страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявле-
ние в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспита-
тельной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности «Родина и природа» лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности «Милосердие, жизнь, добро» лежат в основе духовно-нравственного направле-

ния воспитания  
Ценности «Человек, семья, дружба» сотрудничество лежат в основе социального направ-

ления воспитания.  
Ценность «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценности «Жизнь и здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного направле-

ния воспитания.  
Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности «Культура и красота» лежат в основе эстетического направления воспитания.  
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с тради-
ционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в про-
грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отноше-
ний. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 
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учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе си-
стемой дополнительного образования детей.  

 
Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его ин-
дивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традицион-
ных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-
культурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традицион-
ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представле-

ниях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его го-

товности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирова-

ния и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
 

Направления воспитания 
Патриотическое направление воспитания 
Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созида-
теля), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принад-
лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравствен-
ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 
и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает при-
общение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патри-
отизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процвета-
нии своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 
поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего 
своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 
Духовно-нравственное направление воспитания 
Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 
поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направле-
ния воспитания. 
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Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 
дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 
которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личност-
ном аспектах. 

 
Социальное направление воспитания 
Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения де-

тей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 
людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ-
ления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отно-
шений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ-
ственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-
смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроен-
ного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка 
в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответ-
ствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура пове-
дения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 
законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формирова-
нием навыка культурного поведения. 

 
Познавательное направление воспитания 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержа-

тельном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 
развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отноше-

ния детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 
правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направле-
ния воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укреп-
ления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценно-
сти и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 
Трудовое направление воспитания 
Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, тру-

долюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 
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для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд посте-
пенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполне-
нии трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 
Эстетическое направление воспитания 
Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 
Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 
мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-
собствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помеще-
ния, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 
Целевые ориентиры воспитания детей 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ре-
бёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщен-
ные «портреты» ребенка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществля-
ется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образова-
ния не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-
ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-
ями детей. 

 
Ранний возраст 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому. 

Духовно-нрав-
ственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 
доброту. 

Социальное Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свобод-
ным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 
миру. Любознательный, активный в поведении 
и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоро-
вья, владеющий основными способами укрепле-
ния здоровья – физическая культура, закалива-
ние, утренняя гимнастика, личная гигиена, без-
опасное поведение и другое; стремящийся к сбе-
режению и укреплению собственного здоровья 
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и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и во-
левые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-
док в окружающей обстановке. Стремящийся 
помогать старшим в доступных трудовых дей-
ствиях. Стремящийся к результативности, само-
стоятельности, ответственности в самообслужи-
вании, в быту, в игровой и других видах деятель-
ности (конструирование, лепка, художествен-
ный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура 
и красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчи-
вость на красоту в окружающем мире и искус-
стве. Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-оформитель-
ской, музыкальной, словесно-речевой, театрали-
зованной и другое). 

 
На этапе завершения освоения Программы 

 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имею-
щий представление о своей стране – России, ис-
пытывающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 

Духовно-нрав-
ственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий тради-
ционные ценности, ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочув-
ствию и заботе, к нравственному поступку. Спо-
собный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу. Самостоятельно разли-
чающий основные отрицательные и положи-
тельные человеческие качества, иногда прибе-
гая к помощи взрослого в ситуациях морального 
выбора. 

Социальное Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и уважаю-
щий различия между людьми. Владеющий осно-
вами речевой культуры. Дружелюбный и добро-
желательный, умеющий слушать и слышать со-
беседника, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе общих ин-
тересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, ис-
пытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. Проявляющий актив-
ность, самостоятельность, инициативу в позна-
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вательной, игровой, коммуникативной и про-
дуктивных видах деятельности и в самообслу-
живании. Обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, 
жизнь 

Понимающий ценность жизни, владею-
щий основными способами укрепления здоро-
вья – занятия физической культурой, закалива-
ние, утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражне-
ниям и подвижным играм, стремление к личной 
и командной победе, нравственные и волевые 
качества. Демонстрирующий потребность в дви-
гательной деятельности. Имеющий представле-
ние о некоторых видах спорта и активного от-
дыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, ре-
зультатам их деятельности. Проявляющий тру-
долюбие при выполнении поручений и в само-
стоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура 
и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искус-
стве. Стремящийся к отображению прекрасного 
в продуктивных видах деятельности. 

 
Содержательный раздел 
Программы воспитания 

Уклад и традиции групп раннего возраста 
Третий год жизни – самый благоприятный период для того, чтобы заложить у детей по-

требность и привычку к мирному сосуществованию. В этот период складывается стереотип кол-
лективного поведения в группе, именно тогда необходимо заложить традиции взаимного уваже-
ния, терпимости, доброжелательности, которые будут сопутствовать ребёнку всю его жизнь. 

В группе детей 2-3 лет созданы нормы и традиции, которые включают определённую си-
стему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети должны их чётко усвоить: 
ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя 
причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, чтобы они были едины 
как в группе, так и дома. 

Для создания атмосферы равных прав в группе раннего возраста существуют добрые тра-
диции, которые начинают работать с первым появлением ребенка в детском саду. Для этого из-
готовлена сюрпризная коробка с красивыми картинками, ленточками, фантиками и т.д., она по-
стоянно пополняется педагогами и родителями. И если подарок получает новичок, то и другие 
дети не остаются с пустыми руками. 

Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, воспитывает отзывчивость и 
заботу – это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай». Традиция похвалы детей 
за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно перед ужином. Педагог предла-
гает малышам сесть в кружок и поговорить о том, чем хорошим отличился каждый ребёнок. Са-
мое главное, чтобы все дети услышали о себе что-нибудь приятное и другие узнали, какие они 
замечательные. Затем педагог берёт специально изготовленные из цветного картона отличитель-
ные знаки и прикрепляет их на детские шкафчики. 
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Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, но и дру-
гих мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что личная собствен-
ность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет 
неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, ко-
торые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется игровой приём 
«Минутки вхождения в день» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нрав-
ственной направленности). 

Традиционными могут быть посиделки за большим общим столом. Здесь вместе с педа-
гогом дети рисуют, строят, играют в лото, лепят, делают что-то своё. Такие посиделки устраива-
ются и совместно с родителями в вечернее время. 

 
Уклад и традиции младших дошкольных групп 

 
Для эффективного развития и обучения в детском саду особое значение придаётся задаче 

обеспечения эмоционального благополучия дошкольников. Одной из форм работы в данном 
направлении является создание традиций, которые позволяют сделать привлекательной и напол-
ненной жизнь ребёнка.        Еженедельные традиции помогают избавиться от накопившегося 
напряжения, дают возможность ребёнку почувствовать себя нужным и любимым среди сверст-
ников и взрослых. Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских отноше-
ний, оказывают большую помощь в воспитании детей, помогают ребёнку освоить ценности кол-
лектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

В младших группах созданы нормы и традиции, которые включают определённую си-
стему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети должны их чётко усвоить: 
ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя 
причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, чтобы они были едины 
как в группе, так и дома. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, ко-
торые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется технология 
«Утренний круг» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной 
направленности). 

Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно 
перед ужином в форме Вечернего круга. Педагог предлагает детям сесть в кружок и поговорить 
о том, чем хорошим отличился каждый ребёнок. Самое главное, чтобы все дети услышали о себе 
что-нибудь приятное и другие узнали, какие они замечательные. Затем педагог раздаёт специ-
ально изготовленные отличительные знаки и прикрепляет их на детские шкафчики. 

Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, воспитывает отзывчивость и 
заботу – это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай». 

Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, но и дру-
гих мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что личная собствен-
ность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет 
неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые обрядовым и россий-
ским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого человека, День матери, День отца, День 
улыбки и т.д. 

Одна из традиций младших групп – семейная мастерская. Родители и дети вместе за одним 
столом изготавливают пособия, подарки и различные атрибуты. Такая форма работы позволяет 
приобщать детей и родителей к совместному творчеству, установить доброжелательную атмо-
сферу в семье и расширять знания детей о своих близких людях. 

Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов фотографиями или 
рисунками событий, которые в конце года сшиваются в один большой дневник) позволяет раз-
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вивать чувство единения со всеми членами группы, показать важность каждого ребёнка, форми-
ровать представления о необходимости посещения детского сада. 

Традиционной в младших группах является ситуация во второй половине дня «Книжка в 
гости нас зовёт», в ходе которой дети знакомятся с различными произведениями, обсуждают по-
ступки героев, рассматривают иллюстрации. 

Каждую последнюю пятницу месяца совместно с родителями проходит акция «Чистый 
детский сад», родители с детьми и педагогами организуют уборку территории, украшение веранд 
и групп.  

 
Уклад и традиции старших дошкольных групп 

В старших группах созданы нормы и традиции, которые включают определённую систему 
запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети должны их чётко усвоить: ни при 
каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и игрушки; нельзя причи-
нять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, чтобы они были едины как в 
группе, так и дома. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, ко-
торые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется технология 
«Утренний круг» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной 
направленности). Значимым становится работа с пособием «Я выбираю». На стенде вывешива-
ются символы (картинки), обозначающие то, чем сегодня ребёнок может заняться. На утреннем 
круге у каждого есть возможность определиться и отметить (фотографией или меткой) то дело, 
которым он хотел бы сегодня заняться. 

Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно 
перед ужином в форме Вечернего круга. Педагог предлагает детям сесть в кружок и поговорить 
о том, чем хорошим отличился каждый ребёнок. Затем педагог предлагает работу с пособием 
«Экран достижений», где ребёнок может около совей фотографии приклеить звёздочку (или лю-
бой значок, наклейку) за хороший поступок, добросовестно выполненное задание и т.д. В конце 
недели подводится подсчёт звёздочек и выбирается герой недели, который получает медаль или 
поощрительный приз. Такая традиция стимулирует детей на хорошее поведение, выполнение 
правил и норм, установленных в обществе. 

Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, но и дру-
гих мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что личная собствен-
ность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А если предмет 
неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые обрядовым и россий-
ским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого человека, День матери, День отца, День 
улыбки и т.д. 

Одна из традиций группы – семейная мастерская. Родители и дети вместе за одним столом 
изготавливают пособия, подарки и различные атрибуты. Такая форма работы позволяет приоб-
щать детей и родителей к совместному творчеству, установить доброжелательную атмосферу в 
семье и расширять знания детей о своих близких людях. 

Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов фотографиями или 
рисунками событий, которые в конце года сшиваются в один большой дневник) позволяет раз-
вивать чувство единения со всеми членами группы, показать важность каждого ребёнка, форми-
ровать представления о необходимости посещения детского сада. 

Каждую последнюю пятницу месяца совместно с родителями проходит акция «Чистый 
детский сад», родители с детьми и педагогами организуют уборку территории, украшение веранд 
и групп.  

 
 

Воспитывающая среда групп, особенности РППС 
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Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитыва-
ющая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи 
и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям россий-
ского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 
воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её со-
держательная насыщенность и структурированность. 

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в ко-
торой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 
научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В группах созданы условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-
бенка к окружающему миру, другим людям, себе; условия для обретения ребёнком первичного 
опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского обще-
ства; условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодей-
ствия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 
сообщество.  

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 
находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети 
в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои знания о Родине. 

В центре социально-личностного развития дети приобретают социальные навыки, когда 
они играют со сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, сов-
местно планируя и реализуя замысел. Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в 
себе ответственность, развивать новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой соб-
ственный мир, дети овладевают миром реальным, пытаются решать реальные жизненные про-
блемы, проигрывают и оживляют свои переживания. 

В центрах ОБЖ в свободном доступе находятся книги по ПДД, плакаты, дорожные знаки 
и дидактические игры, знаки-правила поведения на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по 
городу, в транспорте, в общественных местах и т.д. 

В каждой группе есть фотоальбомы с семейными фотографиями, рассматривая которые, 
дети учатся уважительно относится ко взрослым. 

В центрах красоты и искусства обязательно представлены образцы народного творчества, 
альбомы для самостоятельной работы детей,  

В каждой группе определено место для выставки (мини-музея) по теме недели или собы-
тия.  Дошкольники вместе с родителями активно участвуют в создании выставок, что позволяет 
формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения.  

 
Задачи воспитания в образовательных областях 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с пат-
риотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

   Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 
патриотическим направлениями воспитания; 

   Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 
направлениями воспитания; 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эсте-
тическим направлением воспитания; 

   Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоро-
вительным направлениями воспитания. 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуника-
тивное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 
«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это пред-
полагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
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- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представи-
телям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-
ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 
добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

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

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

-  трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, ум-
ственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

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

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

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для че-
ловека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям род-
ной страны, к культурному наследию народов России; 

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

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

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

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

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

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

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстети-
ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Чело-
век», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произве-
дениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-
деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 
«Культура»; 

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

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

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каж-
дого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореа-
лизации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
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направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физи-

ческой культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиени-
ческим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых ка-
честв. 

 
Формы организации сотрудничества воспитателей и родителей 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окру-
жения ДОО. Используются такие методы и формы работы, как: 

- родительское собрание; 
- педагогические лектории; 
- родительские конференции; 
- круглые столы; 
- родительские клубы, клубы выходного дня; 
- мастер-классы; 
- консультации, буклеты; 
- интерактивные формы работы; 
- совместные субботники и акции; 
- привлечение к проектной деятельности. 
 

Совместная деятельность воспитателей и детей в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой орга-

низации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках кото-
рой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пре-
бывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях с 
детьми можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочине-

ние рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное); 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощ-
ряющий взгляд) 

 
События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрос-
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лого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценно-
сти. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-
боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 
деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детского 
творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
создает условия для формирования личности каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской по-
зиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций принадлежит до-
школьному детству. Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежеднев-
ной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные Федеральной об-
разовательной программой дошкольного образования. В младших группах планируются меро-
приятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, народные календарные праздники. В 
старшей и подготовительной группах добавляются мероприятия ко Дню космонавтики, праздник 
день родного города , день знаний, День защиты детей и т.д. Так же проходят праздники, отра-
жающие региональный компонент и способствующие расширению знаний городе Ачинске, о Ро-
дине. Не менее двух раз в год планируются общесадовые Недели здоровья и безопасности. 

 
Социальное партнерство 

Наименование 
учреждения 

Формы взаимодей-
ствия 

Цель 

Образование 
МОУ Центр 
психолого-медико-

социального 
сопровождения 
«Спутник» 

Консультативно-ме-
тодическая,  

диагностическая и 
информационная 

поддержка 
ДОО по вопросам ра-

боты с 
детьми с ОВЗ. 

Оказание своевременной и 
квалифицированной 
коррекционно-педагогиче-

ской помощи  
воспитанникам с ОВЗ. 

Филиал Краевого 
Центра 

психолого-медико 
социального сопро-

вождения 
в г. Ачинске 

Комплексное обсле-
дование 

воспитанников ДОО 
специалистами 

КПМПК.  
Методическое сопро-

вождение 
Педагогов ДОО по 

вопросам 
сопровождения детей 

с ОВЗ 

 

МБУ ДО  
 «ЦТиР «Планета 

талантов» 

Включение детей в 
дополнительную 
общеобразователь-

ную 

Профилактика детского 
дорожного травматизма. 
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программу «Школа 
дорожных 

наук» 
Культура и досуг 

МОУ ДОД 
«Ачинская детская 
художественная 

школа 
имени А.М. Знака» 

Посещение выставок 
в ДХШ,  

участие дошкольни-
ков в 

конкурсах, проводи-
мых 

школой. 

Всесторонне и гармонич-
ное 

развитие личности 
дошкольников, развитие 
социальных и эстетических 
чувств, приобщение их к 
высокохудожественной 
культуре. 

МБУК «Ачинский 
краеведческий му-

зей 
имени Д.С. Карго-

полова» 

Посещение дошколь-
никами 

экскурсий и образо-
вательных 

программ. 

 

МБУК «Ачинский 
городской 
драматический те-

атр» 

Посещение дошколь-
никами 

детских спектаклей. 

 

Спорт 
Городской спортив-

ный 
комплекс «Олимп» 

Посещение дошколь-
никами 

экскурсий, образова-
тельных 

программ, детских 
спортивных соревно-

ваний. 

Развитие интереса детей к 
физическим упражнениям,  
занятиям спортом,  
представлений о здоровом 
образе жизни. 

 
Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В МБДОУ «Детский сад №33» педагогический коллектив состоит из 38 педагогов: 1 - 

старший воспитатель , 1- инструктор по физической культуре, 2 – учителя-логопеда ,1 - педагог-
психолог, 1- учитель-дефектолог, 29- воспитателей. Обслуживающим персоналом детский сад 
обеспечен полностью. Подбор и расстановка кадров, распределение между ними функций осу-
ществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня их профессиональной  компетенции, 
психологической совместимости. Педагоги один раз в 3 года повышают свою квалификацию. 
План повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад №33»  

 
Общее количество работников 86 
Административный состав 2 
Учебно – вспомогательный персо-

нал  
46 

Педагогический состав  38 
 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса:  
 заведующий осуществляет общее руководство реализации Рабочей программы воспи-

тания. В своей деятельности опирается на локальные акты регулирующие вопросы воспитания.  
 Старший воспитатель координирует работу всех служб, организует и контролирует 

весь воспитательный процесс в детском саду. Он проводит методическую работу в педагогиче-
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ском коллективе по повышению профессиональной компетентности в области воспитания: орга-
низует семинары, индивидуальные и групповые консультации, педагогические советы, открытые 
занятия, планирует обучение на курсах повышения квалификации. 

  воспитатель — планирует и проводит воспитательную работу в соответствии с возрас-
том детей. Создает условия в группе для успешной реализации рабочей программы воспитания. 
Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре готовит 
праздники, развлекательные и спортивные мероприятия. Ведет работу с родителями по вопросам 
воспитания детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским садом. 

  педагог-психолог — его работа направлена на сохранение психического, соматиче-
ского и социального благополучия воспитанников. Его задача — помощь детям, родителям и 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем воспитательного характера. Педа-
гог-психолог проводит психологическую диагностику воспитанников, выявляет нарушения со-
циального развития и проводит их психологопедагогическую коррекцию. Участвует в планиро-
вании и разработке индивидуальных маршрутов для детей «группы риска». Консультирует педа-
гогических работников, родителей по вопросам формирования психологической культуры. 

  Инструктор по физкультуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог - способствуют 
формированию у дошкольников общей культуры личности и социализации. Обеспечивают фор-
мирование активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культур-
ных ценностей. С уважением и заботой относятся к каждому ребенку, проявляют выдержку и 
педагогический такт в общении с детьми и их родителями.  

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних педаго-
гами проводится:  

 сбор и накопление информации о детях, нуждающихся в социальной защите; 
  изучение психолого-педагогических особенностей, отклонений в поведении детей;  
  оказание своевременной помощи и поддержки, сбор информации о семьях и выявле-

ние социально опасных семей;  
 проведение консультаций с родителями по вопросам социальной адаптации детей.  
Образовательная организация в этом направлении сотрудничает со специалистами следу-

ющих организаций: МКОУ Центр «Спутник», МО МВД «Ачинский» и КГБУ СО «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Ачинский».  

 
Нормативно-методическое обеспечение 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 
МБДОУ «Детский сад №33» спланирована с учетом региональной специфики реализации Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих докумен-
тов:  

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

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (с изменениями на 8 ноября 2022 года)  

 Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 
портале https://fgosreestr.ru.  

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 
руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 
форме на платформе институтвоспитания.рф. 
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Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам орга-
низации и осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №33» пред-
ставлены на сайте дошкольной образовательной организации в разделе «Документы» и «Образо-
вание». 

 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ «Детский сад №33» не за-
висит от наличия (отсутствия) у детей особых образовательных потребностей. В основе процесса 
воспитания детей в дошкольной образовательной организации лежат традиционные ценности 
российского общества. На уровне уклада в МБДОУ «Детский сад № 33» организовано инклю-
зивное образование. Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной си-
стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-
логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 
и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

В детском саду педагогический коллектив:  
 создает условия для обучения и воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: детей с инвалидностью, детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья, детей из социально уязвимых групп (из семей мигрантов, и так 
далее), одаренных детей и других категорий.  

 создает ситуации, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребно-
стями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются осо-
бенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей осо-
бых категорий;  

 строит предметно-пространственную развивающую среду как максимально доступную 
для детей с особыми образовательными потребностями.  

 создает воспитывающую среду, способствующую личностному развитию дошкольни-
ков с особыми образовательными потребностями, сохранению их индивидуальности, охране и 
укреплению их здоровья и эмоционального благополучия. 

  совместную деятельность организует на принципах заботы, взаимоуважения и парт-
нерского сотрудничества.  

 создают условия для социализации детей с особыми образовательными потребностями, 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения.  

 осуществляет педагогическое проектирование совместной деятельности в разновоз-
растных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах, создает условия осво-
ения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответствен-
ность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

 На уровне событий: педагоги проектируют мероприятия, праздники, события и общие 
дела с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспе-
чивают возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формируют личностный 
опыт, развивают самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 Педагоги создают условия для участия семей в образовательном процессе в ДОО необ-
ходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми обра-
зовательными потребностями. 

 
 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 

122 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-
бенка, представленными в образовательных областях. 

Программы «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста ». Обра-
зовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5-6 лет 6-7 лет 
-более глубокого знакомства до-

школьника с эмоциями;  
-развития умения выражать и распо-

знавать основные эмоции у себя и других 
людей;  

-обогащения эмоционального сло-
варя дошкольников;  

-понимания эмоциональной обуслов-
ленности поведения;  

-освоения простых приёмов саморе-
гуляции и произвольной регуляции поведе-
ния;  

-развития эмпатии, понимания дру-
гих людей и оказания элементарной эмоцио-
нальной поддержки;  

-знакомства с эффективными спосо-
бами поведения в сложных коммуникатив-
ных ситуациях;  

-содействия подготовке к обучению в 
школе; 

-Развивать умение распознавать эмоции по не-
вербальным, вербальным и паравербальным признакам 
у себя и у других людей;  

-создавать условия для расширения эмоциональ-
ного словаря ребёнка и развития его эмоциональной вы-
разительности;  

-формировать у ребёнка умение выражать свою 
индивидуальность и развивать понимание необходимо-
сти договорных отношений в группе; -развивать способ-
ность ребёнка анализировать свой эмоциональный 
опыт;  

-расширять представление ребёнка о способах 
изменения эмоций и некоторых способах саморегуля-
ции;  

-развивать заинтересованность в сотрудниче-
стве;  

-доверие и взаимопомощь в группе;  
-создать условия для знакомства с эффектив-

ными способами поведения в сложных коммуникатив-
ных ситуациях;  

-способствовать развитию социально-коммуни-
кативных компетенций ребёнка для успешной адапта-
ции к школе 

Программы ««Законопослушный гражданин» по формированию законопослушного, то-
лерантного поведения».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное и познавательное  развитие» 
Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

-обеспечить повышение уровня знаний дошкольников российского законодательства, прав и 
обязанностей гражданина России;  

-воспитать у дошкольников уважения к закону;  
- создать условия для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки обучаю-

щихся;  
- формировать у обучающихся осознания границ своей ответственности;  
- раскрыть творческий потенциал дошкольников через организацию воспитательных меропри-

ятий; 
- формировать знания о своем ближайшем окружении, семье,  
- воспитывать гуманное отношение к своим близким, уточнить представления детей о именах 

близких людей, семейных историях, традициях. 
-знакомить/расширять знания детей с географическими сведениями о территории России;  
- расширять представления о значении государственных символов России.  
- формировать краеведческих сведений о родном городе, об истории его возникновения, его до-

стопримечательностях, промышленности, видах транспорта, зданий и учреждений города, трудовой 
деятельности людей, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире; 

- формировать представление о значении государственных символов России.  
- воспитывать уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ;  
- формировать представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами;  
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- прививать детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и традициям русского 
народа. 

Программы «Основы безопасности»  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младший 
возраст 

Средний воз-
раст 

Старший 
возраст 

Подготовительный воз-
раст  

- объяснять 
детям, что кон-
такты с живот-
ными иногда мо-
гут быть опасны 

-развивать 
у детей понимание 
значения и необ-
ходимости гигие-
нических проце-
дур 

-Формиро-
вать у детей пред-
ставление о пользе 
витаминов и их 
значении для здо-
ровья человека 

-учить де-
тей самостоя-
тельно разрешать 
межличностные 
конфликты, учи-
тывая при этом со-
стояние и настрое-
ние другого чело-
века, а также поль-
зоваться нормами-
регуляторами 
(уступить, догово-
риться, соблюсти 
очередность, изви-
ниться) 

-Расширять 
у детей знания  об 
одежде, о ее пред-
назначении (защи-
щает человека от 
жары и холода, до-
ждя и ветра).  

- учить де-
тей необходимым 
мерам предосто-
рожности в случае 
возникновения 
опасных ситуа-

- учить детей не-
обходимым мерам 
предосторожности в 
случае возникновения 
опасных ситуаций, 
(возможных конфлик-
тов с незнакомыми 
людьми на улице), 
учить ребенка вести 
себя в таких ситуациях, 
Играх во дворе дома. 

- формировать 
представления о прави-
лах поведения в слу-
чаях возникновения по-
жаров. 

-расширить 
представление детей о 
предметах, которые мо-
гут служить источни-
ками опасности в дома. 
Нельзя самим откры-
вать окна и выгляды-
вать из них, выходить 
на балкон и играть там. 

-развивать пред-
ставления о природо-
охранительном поведе-
нии, какие действия 
вредят природе, портят 
ее, а какие способ-
ствуют ее восстановле-
нию.  

-знакомить де-
тей с правилами этич-
ного и безопасного по-
ведения в городском 
транспорте 

-учить детей 
различать и понимать, 
что обозначают некото-
рые дорожные знаки. 
Учить правилам пове-
дения пешеходов 

-дети должны 

-объяснять 
ребенку, что прият-
ная внешность не-
знакомого человека 
не всегда означает 
его добрые намере-
ния 

-учить детей 
пользоваться теле-
фоном для вызова 
милиции «02» (за-
помнить номер) 

-рассказы-
вать детям про пред-
меты, которыми 
надо уметь пользо-
ваться, и что они 
должны храниться в 
специально отве-
денных местах. 

-знакомить 
детей с номером те-
лефона «03», 
научить вызывать 
«скорую медицин-
скую помощь» 

-учить детей 
с элементарными 
представлениями об 
инфекционных бо-
лезнях и их возбуди-
телях 

-формиро-
вать у детей пред-
ставления о пра-
вильном режиме дня 
и пользе его соблю-
дения 

-знакомить 
детей с опасными 
ситуациями, кото-
рые могут возник-
нуть  

 

-Запоминать с детьми ос-
новные предметы, опасные для 
жизни 

-рассматривать и обсуж-
дать с детьми ситуации насиль-
ственных действий со стороны 
взрослого на улице, научить их 
соответствующим правилам по-
ведения 

-учить детей говорить 
«нет», если старший приятель по-
пытается вовлечь его в опасную 
ситуацию 

-знакомить детей с тем, 
как устроено тело человек 

-учить детей заботиться о 
своем здоровье, избегать ситуа-
ций, приносящих вред здоровью 

-помогать детям понять, 
что здоровье зависит от правиль-
ного питания – еда должна быть 
не только вкусной, но и полезной 

-способствовать становле-
нию у детей ценностей здорового 
образа 

-учить детей правилам по-
ведения на улице, где можно и 
нельзя играть 
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ций, которые мо-
гут возникнуть 
при играх во дворе 
дома. 

 
 

знать, что если они по-
терялись на улице, то 
обращаться за помо-
щью можно не к лю-
бому взрослому, а 
только к милиционеру, 
военному, продавцу 

-дети должны 
твердо знать свой адрес 
или хотя бы уметь обо-
значать ориентиры, ко-
торые помогут найти 
их место жительства 

Программы «Социально-коммуникативные» 
-учить де-

тей самостоя-
тельно разрешать 
межличностные 
конфликты, учи-
тывая при этом со-
стояние и настрое-
ние другого чело-
века, а также поль-
зоваться нормами-
регуляторами 
(уступить, догово-
риться, соблюсти 
очередность, изви-
ниться) 

-продолжать 
учить детей самостоя-
тельно разрешать меж-
личностные конфликты 

-продолжать 
учить детей само-
стоятельно разре-
шать межличност-
ные конфликты 

-продолжать учить детей 
самостоятельно разрешать меж-
личностные конфликты 

 
Описание форм, методов и средств реализации программы 

Формы и средства реализации программы:  
 циклы занятий, включающие различные виды деятельности: познавательную, музы-

кальную, художественно-изобразительную, игровую и др. – на основе единого содержания;  
 беседы, целью которых является суммирование, уточнение и систематизация знаний 

детей; 
  видеопросмотры позволяют создать у детей динамические наглядные образы жизни и 

деятельности разных народов, расширить кругозор (дошкольники получают представления о тех 
событиях, явлениях, предметах, которые не могут непосредственно воспринимать: об историче-
ских фактах, о быте и архитектуре народов, проживающих в разных уголках, о труде взрослых 
родного края и т.д.);  

 развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой, которые 
дают детям колоссальный эмоциональный заряд, они обостряют наблюдательность, восприятие, 
обогащают чувственный опыт, а следовательно, формируют неподдельный интерес к этнокуль-
турным явлениям;  

 фольклорные концерты и театрализованные представления, которые являются своего 
рода синкретическими видами деятельности, соединяющими познавательные и игровые дей-
ствия с музыкой, пением, хореографией, драматизацией, живописью и представляющими воз-
можность окунуться в другую этнокультуру;  

 целевые прогулки и экскурсии способствуют активизировать имеющиеся знания, по-
буждать ребенка устанавливать связь между ними и новой информацией, полученной из повсе-
дневной жизни  
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Особенностью программы является блочно-тематическое планирование, это позволяет де-
тям лучше усвоить ее. Планируя занятия, педагог может выбирать ту или иную форму работы, 
которая определяется поставленными задачами:  

 рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и совре-
менной жизни, архитектурных сооружениях и событиях;  

 создавать условия для рассматривания слайдов с изображением родного города и края, 
сооружений архитектуры и скульптуры, исторических и современных зданий;  

 использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать 
и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 
участие в играх в «город-мечту»; 

  используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, сти-
мулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти 
интересный факт, новую иллюстрацию);  

 стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде;  

 развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу и 
краю, проведение виртуальных экскурсий, побуждать задавать вопросы о родном городе, исполь-
зовать имеющуюся информацию; 

  создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследователь-
ской деятельности;  

 рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 
названиями улиц;  

 способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в сочинениях загадок и сказок, в изобразительной дея-
тельности и т.д.;  

 стимулировать детей к собиранию коллекций, созданию мини-музеев и выставок, свя-
занных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей);  

 организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содей-
ствовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сде-
лать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и пр.).  

 
Особенности организации образовательной деятельности по программе 

Организация образовательного процесса по программе «Законопослушный гражданин» 
предполагает реализацию принципов деятельностного подхода, суть которого заключается в том, 
что в центре внимания стоит совместная деятельность детей и взрослых.  

Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного под-
хода, является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе ак-
тивной деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы взаимо-
действия педагога с воспитанниками:  

 
Особенности планирования образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности программы легко интегрируются в комплексно-те-
матическое планирование, которое разрабатывается на учебный год, конкретизируются в кален-
дарном плане воспитателя. Содержание программы интегрируется в содержание образователь-
ной программы ДОО и реализуется через:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследова-
тельскую, продуктивную, музыкально-художественную; 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (про-
гулки, целевые экскурсии и пр.); 
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  самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные игры, рассматри-
вание дидактических картинок, иллюстраций и др.);  

 процесс взаимодействия с родителями и социальными партнерами (участие в проект-
ной деятельности, составление маршрутов экскурсий и прогулок; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков; участие с родителями и социальными партнерами в социально-
значимых событиях и пр.).  

Отдельные задачи программ «Законопослушный гражданин», «Социально-эмоциональ-
ное развитие детей дошкольного возраста», «Основы безопасности детей дошкольного воз-
раста», могут конкретизироваться относительно темы недели или реализуемого проекта.  

 
Взаимодействие детского сада, родителей и социальных партнеров 

Реализация программы невозможна без организованного педагогически целесообразного 
взаимодействия дошкольной организации, с семьями воспитанников и социальными партнерами. 
Важно, чтобы педагоги и родители понимали ценность отношений дошкольников со старшим 
поколением семьи; пробуждали интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и деду-
шек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлекали бабушек и 
дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия их в 
различных мероприятиях, специально посвящённых формированию уважения к старшему поко-
лению, проводимых в МБДОУ «Детский сад №33». Сотрудничество дошкольной образователь-
ной организации, семьи и социальных партнеров реализуется в форме совместной деятельности  

 
Формы совместной деятельности с семьями воспитанников. 

Использование потенциала семьи осуществляется путем:  
 привлечение родителей к проведению занятий (знакомство с обычаями народов, пред-

ставителями которых являются они сами, или обучение какому-либо ремеслу);  
 участия родителей в выставках семейного творчества;  
 устройства презентаций национальных раритетов, семейных традиций;  
 представления родителями фотографий, альбомов, брошюр, видеоматериалов, предме-

тов быта и искусства, хранящихся в семье или привезенных из путешествий, для демонстрации 
на тематических выставках в детском саду;  

 привлечения родителей к оформлению экспозиций в музее «Наследие» и переходной 
галереи;  проведения родителями прогулок и экскурсий по маршрутам, предложенным воспи-
тателем;  

 совместного с детьми участия в фольклорном концерте, спектакле или развлечении;  
 выступление взрослых членов семьи в качестве информаторов с целью знакомства де-

тей с традициями и обычаями народа;  
 ведение вместе с детьми исследовательской деятельности (метод проектов) с дальней-

шим представлением ее результатов в образовательном процессе. Таким образом, родители детей 
становятся полноправными участниками педагогического процесса. 

 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-
педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание непо-
вторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 
его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как выс-
шей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 
воспитанника; 
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2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации про-
цесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное собы-
тие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 
интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгруппо-
вые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и ин-
тересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или не-
скольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педа-
гогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-
цесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 
детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образователь-
ной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирова-
ние умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучаю-
щихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; ви-
дов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации раз-
вития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 
среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познаватель-
ному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего соци-
альную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его обра-
зовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах пе-
дагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, спо-
собствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством орга-
низации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 
родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультиро-
вание родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 
охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образователь-
ной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными по-
требностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержа-
ния, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, куль-
туры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой обра-
зовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных совре-
менной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 
социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнитель-
ного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 
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16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлечен-
ным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования мате-
риалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде  

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной 
среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообраз-
ной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка дея-
тельности. 

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как внеш-
него (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, адми-
нистративные и иные пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных 
ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС 
создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недо-
статков их развития. 

 
РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 
 
При проектировании РППС учтены: 
- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климати-

ческие условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание вос-

питания и образования; 
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их се-

мей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
 
РППС соответствует: 
- требованиям ФГОС ДО; 
- содержанию Программы; 
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 
- возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру образования детей;  
- требованиям безопасности и надежности. 
 
РППС обеспечивает целостность образовательного процесса и включает всё необходимое 

для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно 
ФГОС ДО.), возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельно-
сти: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктив-
ной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 
1) содержательно-насыщенная;  
2) трансформируемая;  
3) полифункциональная;  
4) вариативная; 
5) доступная;  
6) безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 
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детской активности: 
В группах раннего возраста это: 
- центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
- центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 
размера; 

- центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных иг-
рах со сверстниками под руководством взрослого; 

- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 
поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятель-
ности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

- центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 
рассматривания картинок; 

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 
становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) предусматривается следующий ком-
плекс центров детской активности: 

- центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой по-
движности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 
музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 
всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физиче-
ское развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 
у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных об-
ластей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 
предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эсте-
тическое развитие» и «Физическое развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 
детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных мате-
риалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образо-
вательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуника-
тивное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

- центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и раз-
вивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных ма-
тематических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных обла-
стей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации по-
исково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образова-
тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникатив-
ное развитие»; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 
обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование об-
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щей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и инте-
реса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции со-
держания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образова-
тельных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Рече-
вое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитан-
ников; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания образова-
тельных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познаватель-
ное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благопо-

лучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 
В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания. 

В МБДОУ «Детский сад №33» созданы материально-технические условия, обеспечиваю-
щие: 1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения образова-
тельной программы;  

2) выполнение МБДОУ «Детский сад №33» требований санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Феде-
рации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее 
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность; 

  оборудованию и содержанию территории;  
 помещениям, их оборудованию и содержанию;  
 естественному и искусственному освещению помещений;  
 отоплению и вентиляции;  
 водоснабжению и канализации;  
 организации питания; 
  медицинскому обеспечению;  
 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  
 организации режима дня;  
 организации физического воспитания;  
 личной гигиене персонала;  
3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников;  
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.  
Рабочие места администрации и специалистов МБДОУ «Детский сад №33» оборудованы 

персональными компьютерами, обеспечен доступ в Интернет. Функционируют необходимые для 
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жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документообо-
рот. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Особые условия доступа к информационным си-
стемам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены 
версией для слабовидящих при работе с официальным сайтом МБДОУ «Детский сад №33». Не-
прерывное обновление содержания, методов и организационных форм образовательного про-
цесса в современных условиях информатизации невозможно без использования ИКТ технологий. 
Порядок доступа работников МБДОУ  «Детский сад №33" к информационно -телекоммуникаци-
онным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, матери-
ально -техническим средствам обеспечения образовательной деятельности.  

Образовательная среда в учреждении организована с учетом возрастных особенностей де-
тей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлека-
тельное занятие. Все группы в достаточной степени обеспечены детской мебелью, игровым раз-
вивающим оборудованием. Мебель и игровое оборудование подобраны в соответствии с сани-
тарно-гигиеническими и психолого-педагогическими требованиям.  

В каждой возрастной группе созданы условия для организации образовательного про-
цесса: подобран необходимый материал и оборудование для игровой, двигательной, изобрази-
тельной, театрализованной, трудовой и других видов деятельности. В группах младшего до-
школьного возраста педагогами большое внимание уделяется сенсорному развитию детей. Спор-
тивный, музыкальный зал в достаточной степени оснащены необходимым оборудованием.  

 
Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад №33» позволяют достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи образовательной программы: 
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педа-
гогических работников и представителей общественности в разработке образовательной про-
граммы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 
уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей);  

 обновлять содержание Программы, методики и технологии ее реализации, в соответ-
ствии с динамикой развития системы Образования, интересами и запросами участников образо-
вательных отношений;  

 обеспечить эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивации детей;  

 Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №33» оставляет за собой право са-
мостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, матери-
алов, исходя из особенностей реализации образовательной программы. Программой предусмот-
рено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расход-
ных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедий-
ное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования и расширения об-
разовательного пространства в детском саду педагогическим коллективом создана дополнитель-
ная площадка: «Площадка по ПДД». Данная площадка оборудована необходимым игровым и ди-
дактическим материалом для организации совместной деятельности с детьми. При проведении 
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закупок оборудования и средств обучения и воспитания дошкольная образовательная организа-
ция руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняе-
мым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист МБДОУ «Детский сад №33» по результатам мониторинга ма-
териально-технической базы, анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 
потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифро-
вого сервиса по эксплуатации инфраструктуры) составлен в целях обновления содержания и по-
вышения качества дошкольного образования. 

 
Методическое обеспечение реализации программы  

МБДОУ «Детский сад № 33» 
Автор  Название  Год 

издания  
Кол-во 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Л.М. Шипи-

цина  
 «Азбука общения»  2010  1 

К.Ю. Белая, 
В.Н. Зимо-

нина, 
Л.А. Конд-

рыкинская 
 

Твоя безопасность: Как себя 
вести дома и на улице. Для средн. И 
ст. возраста: Кн. Для дошкольников, 
воспитателей д/сада и родителей 

 

2005  1 

Т.Г. Храм-
цова 

Воспитание безопасного пове-
дения в быту детей дошкольного воз-
раста 

2005 1 

Т.А. Шоры-
гина  

Осторожные сказки: Безопас-
ность для малышей 

2004 1 

Т.А. Шоры-
гина  

 Правила пожарной безопас-
ности детей 5-8 лет.  

 
2005 

1 

Л.В. Куца-
кова  

 

Нравственно-трудовое воспи-
тание в детском саду 

 

2007 1 

Р.Б. Стер-
кина  

 Основы безопасности детей 
дошкольного возраста  

2004 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Л.А. Пара-

монова 
Развивающие занятия с 

детьми 3-4 лет 
2014 2 

Л.А. Пара-
монова 

Развивающие занятия с 
детьми 4-5 лет 

2014 2 

Л.А. Пара-
монова 

Развивающие занятия с 
детьми 5-6 лет 

2014 2 

Л.А. Пара-
монова 

Развивающие занятия с 
детьми 6-7 лет 

2014 2 

Е.Е.Краше-
нинников, 

О.Л. Холо-
дова 

Развитие познавательных спо-
собностей 

дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет 

2014 1 

Н.Е. Вера-
кса, 

О.Р. Гали-
мов 

Познавательно-исследова-
тельская деятельность дошкольни-
ков. Для занятий с детьми 4-7 лет 

2014 1 
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Л.Ю. Пав-
лова  

 

Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с 

окружающим миром 

2014 1 

И.А. Помо-
раева, 

В.А. Позина 
 

Занятия по формированию 
элементарных 

математических представле-
ний во 2 младшей группе 

2008 2 

И.А. Помо-
раева, 

В.А. Позина 
 

Занятия по формированию 
элементарных 

математических представле-
ний в средней группе 

2007 1 

В.П. Нови-
кова  

 

Математика в детском саду 3-
4 года  

 

2005 1 

В.П. Нови-
кова  

 

Математика в детском саду 4-
5 лет  

 

2005 1 

В.П. Нови-
кова  

 

Математика в детском саду 5-
6 лет  

2005 1 

Е.В. Колес-
никова 

Математика для дошкольни-
ков 3-4 лет 

2003 2 

Е.В. Колес-
никова 

Математика для дошкольни-
ков 4-5 лет 

2003 1 

Е.В. Колес-
никова 

Математика для дошкольни-
ков 5-6 лет 

2004 2 

Е.В. Колес-
никова 

Математика для дошкольни-
ков 6-7 лет 

2003 1 

Ю.А. Аки-
мова 

Знакомим дошкольников с 
окружающим миром. Младшая 
группа 

2007 1 

Н.В. Але-
шина 

Ознакомление дошкольников 
с окружающим и 

социальной действительно-
стью. Средняя группа 

2004 2 

Н.В. Але-
шина 

Ознакомление дошкольников 
с окружающим и социальной дей-
ствительностью. Старшая группа 

2004 1 

Н.В. Але-
шина 

Ознакомление дошкольников 
с окружающим и социальной дей-
ствительностью. Старшая и 

подготовительная группы 

2005 1 

О.А. Соло-
менникова 

Экологическое воспитание в 
детском саду. Программа и методи-
ческие рекомендации 

2008 1 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. 
Программа и 

методические рекомендации 

2014 1 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным 

миром. Средняя группа 

2014 2 
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О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным 

миром. Старшая группа 

2014 2 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 
и социальным 

миром. Подготовительная к 
школе группа 

2014 2 

Н.Г. Зеле-
нова, 

Л.Е. Оси-
пова 

Мы живем в России. Средняя 
группа 

2007 2 

Н.Г. Зеле-
нова, 

Л.Е. Оси-
пова 

Мы живем в России. Старшая 
группа 

2007 1 

Н.Г. Зеле-
нова, 

Л.Е. Оси-
пова 

Мы живем в России. Подгото-
вительная группа 

2008 1 

Т.Н. Востру-
хина, Л.А. 

Кондрыкин-
ская 

Планирование работы в дет-
ском саду по 

календарю 

2012 1 

К.Ю. Белая Формирование основ безопас-
ности у 

дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет 

2014 1 

Т.Ф. Сау-
лина 

Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет 

2014 1 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с се-
мьей и родословной. 

Для работы с детьми 2-7 лет 

2008 1 

Н.Е. Вера-
кса, 

А.Н. Вера-
кса 

Проектная деятельность до-
школьников. Для работы с детьми 5-
7 лет 

2008 1 

И.М. Нови-
кова 

Формирование представлений 
о здоровом образе жизни у дошколь-
ников. Для работы с детьми 2-7 лет 

2009 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
И.А. Лыкова Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Младшая 
группа 

2012 2 

И.А. Лыкова Изобразительная деятель-
ность в детском саду. Средняя группа 

2012 
2014 

2 
1 

И.А. Лыкова Изобразительная деятель-
ность в детском саду. Старшая 
группа 

2011 
2013 

4 
2 

И.А. Лыкова Изобразительная деятель-
ность в детском саду. Подготовитель-
ная группа 

2013 3 
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И.А. Лыкова Программа художественного 
воспитания, обучения и развития де-
тей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

2012 1 

Н.А. Куроч-
кина 

Детям о книжной графике 2000 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 
В.В. Гербова Занятия по развитию речи во 2 

младшей группе 
2007 4 

А.И. Макса-
ков 

Правильно ли говорит ваш ре-
бенок. Для занятий с детьми от рож-
дения до 7 лет 

2005 1 

А.И. Макса-
ков 

Воспитание звуковой куль-
туры речи у 

дошкольников. Для занятий с 
детьми от рождения до 7 лет 

2007 2 

А.И. Макса-
ков 

Развитие правильной речи ре-
бенка в семье. Для занятий с детьми 
от рождения до 7 лет 

2005 1 

А.И. Макса-
ков 

Г.А. Тума-
кова 

Учите, играя. Игры и упраж-
нения со звучащим словом  

2006 1 

В.В. Гербова Приобщение детей к художе-
ственной литературе. 

Программа и методические 
рекомендации 

2008 1 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 
Программа и 

методические рекомендации 

2007 2 

О.С. Уша-
кова 

Программа развития речи де-
тей дошкольного возраста в детском 
саду 

2002 2 

О.С. Уша-
кова 

Развитие речи и творчества 
дошкольников 

2003 3 

О.С. Уша-
кова 

Развитие речи и творчества 
дошкольников 

2003 3 

О.С. Уша-
кова 

Развитие речи и творчества 
дошкольников 

2003 3 

О.С. Уша-
кова 

Знакомим дошкольников с ли-
тературой 

2003 2 

О.С. Уша-
кова 

Знакомим дошкольников с ли-
тературой 

2008 1 

А.Г. Аруша-
нова 

Речь и речевое общение детей. 
Формирование грамматического 
строя речи 

2004 1 

А.Г. Аруша-
нова, 

Н.В. Дурова 
и др. 

Истоки диалога. 5-7 лет 2004 1 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения 
по развитию речи 

2006 2 
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Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения 
по развитию речи 

2007 2 

Г.Ф.Мар-
цинкевич 

Обучение грамоте детей до-
школьного возраста 

2002 2 

Л.Е. Бело-
усова 

Удивительные истории. Кон-
спекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов ТРИЗ для 
детей старшего дошкольного воз-
раста 

2001 
2003 

1 
1 

Т.И. Пет-
рова 

Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников. Младшая и 
средняя группы 

2008 1 

Т.И. Пет-
рова 

Игры и занятия по развитию 
речи дошкольников. Старшая группа 

2008 1 

Е.А. Алябь-
ева 

Итоговые дни по лексическим 
темам. 

Планирование и конспекты. 
Книга 1 

2007 1 

Е.А. Алябь-
ева 

Итоговые дни по лексическим 
темам. 

Планирование и конспекты. 
Книга 2 

2008 1 

Е.А. Алябь-
ева 

Итоговые дни по лексическим 
темам. 

Планирование и конспекты. 
Книга 3 

2007 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Н.Ф. Губа-

нова 
Игровая деятельность в дет-

ском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации 

2008 1 

Н.Ф. Губа-
нова 

Развитие игровой деятельно-
сти во 2 младшей группе 

2010 1 

Н.Ф. Губа-
нова 

Развитие игровой деятельно-
сти во 2 младшей группе 

2010 2 

Л.И. Пензу-
лаева 

Физкультурные занятия в дет-
ском саду 

2007 5 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведе-
ний для реализации 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 мед-
ведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Тере-
мок» (обраб. М.А. Булатова). Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «То-
потушки», Барто A.JI. «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», 
«Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кри-
чит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 
«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка 
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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. Алек-
сандрова 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 лет до 
3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесоч-
ком 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-муры-
сонька...», «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 по-
строила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюб-
ской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Бу-
латова), «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 сол-
нышка 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, ле-
жебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Ла-
гздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец...» (из стихо-
творения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мы-
шонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева 
Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка 
зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; 
Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». Проза. Бианки В.В. 
«Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 
жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по вы-
бору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по 
дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я.М. «Ку-
бик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); Толстой 
J1.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с 
семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рас-
сказа по выбору), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». Произведе-
ния поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. 
Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишкапочтальон», пер. М. Бородиц-
кой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиа-
ровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в кар-
тинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голод-
ная гусеница». 

От 3 лет до 
4 лет 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья ко-
ровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, 
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пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, по-
пляши...», «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 коз-
лика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», 
«Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тилибом!..», «Травка-муравка...», 
«Чики-чики-чикалочки...». Русские народные сказки. «Бычок - черный бо-
чок, 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. Саг-
дуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зори-
ной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. 
Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ва-
нага, пер. Л. Воронковой. Произведения поэтов и писателей России. Поэ-
зия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 
«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. 
«Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все 
она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С .Я. «Детки в клетке» 
(стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 
мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жа-
дина»; 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- цоко-
туха», «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. «Ду-
шевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная 
птичка»; Прокофьева C.JI. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово 
«Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 
сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой JI.H. «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», «ЛисаПатрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс 
Д.И. «Храбрый ёж». Произведения поэтов и писателей разных стран. По-
эзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 
«Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пи-
жама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Алек-
сандровой; 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. «Быстро-
ножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. Проза.Бехлерова X. 
«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зер-
кале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто 
сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 
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От 4 лет до 
5 лет 

Малые формы фольклора. «Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», 
«Дождикдождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 
«Зайчишкатрусишка...», «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», «Се-
годня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», 
«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». Русские народные сказки. 
«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнаухо-
вой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соко-
лова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бо-
бовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 
«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» 
(обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). Фольклор 
народов мира.Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; 
«Пальцы», пер. с нем. J1. 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. Ва-
ждаева); «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. B. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 
«Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто A.JI. 
«Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Ис-
калочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по 
выбору); Брюсов 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»; Лу-
кашина 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 соба-
чий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Ор-
лова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, 
месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступ-
ления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из ро-
мана «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 
«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по вы-
бору); 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», «Ра-
дость», «Тараканище» (по выбору). Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», 
«Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. «Как найти до-
рожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и ер Ю. «А дома лучше!» (пер. 
В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылыш-
ками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» 
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(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 
книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; 
Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), 
пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и 
Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 лет до 
6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, счи-
талки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 
скороговорки. Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная 
сказка); «Жилибыли два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (об-
раб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да мас-
ляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Ка-
пицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. 
А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 
Толстого); «Сивкабурка» (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. Ярлина; «Златовласка», пер. с че-
шек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Ра-
пунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. Про-
изведения 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»; Го-
родецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. 
«Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мо-
риц 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 пуши-
стый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. 
«Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам при-
ходит 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. Зим-
няя книга» (по выбору). Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Гор-
бушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» 
(по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гай-
дар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помо-
гали», «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. «Котворюга»; Погодин Р.П. 
«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток 
молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбир-
ская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по вы-
бору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой 
Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре жела-
ния»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и 
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наседка», «Солнечная капля» (по выбору). Литературные сказки. Алек-
сандрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; 
Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин кален-
дарь», «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); Ма-
мин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михай-
лов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петру-
шевская 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 богаты-
рях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. 
«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Док-
тор 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 ко-
рову» (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. Ган-
зен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Лю-
барской), «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 3. Задунайской и А. 
Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять при-
летел» (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. 3. Потапо-
вой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 лет до 
7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, счи-
талки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 
скороговорки. Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из 
сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Була-
това); «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. Карнаухо-
вой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха 
глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). Бы-
лины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 
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«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пере-
сказ 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. Мар-
ковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберов-
ского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с 
франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехте-
рёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведе-
ния 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»; Маяков-
ский 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», «Скорого-
ворки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова 
Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Сте-
панов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 
«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зи-
мою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 
коньках», «Волшебник» (по выбору). Проза. Алексеев С.П. «Первый ноч-
ной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок 
провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был малень-
ким»; 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. «При-
ключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 
«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хит-
рющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» 
(по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. 
«Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» 
(1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Ки-
нули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». Литературные сказки. Гайдар А.П. 
«Сказка о Военной тайне, о МальчишеКибальчише 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); Ре-
мизов 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. 
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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). Литератур-
ные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 
«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ган-
зен, 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. Мар-
шака, 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 
ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Пу-
тешествие 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 меся-
цев до 1 года. 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая 
просьба», муз. Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Вер-
хом 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. Старокадом-
ского. Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баю-
шки-баю», «Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скорого-
ворки, пестушки и игры с пением. 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 меся-
цев. 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колы-
бельная», муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мело-
дия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мо-
тылек», «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 упражне-
ния. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. 
мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. Музыкально-ритмические дви-
жения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. 
Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвер-
гера; «Вот так», белорус, нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, 
сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус, пляска, обр. А. Алексан-
дрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 
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От 1 года 6 
месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Ку-
рочки и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артобо-
левской; «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. Желез-
нова. Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Руста-
мова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мело-
дия, 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. Руста-
мова; «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 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»), пе-
сен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Мак-
шанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Кара-
маненко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её помощники», А. 
Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. поте-
шек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сунду-
чок», «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. Черниц-
кой; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасе-
вой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличе-
евой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Вит-
лина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. По-
лонского; «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. ме-
лодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 
«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. ме-
лодия; «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. Музы-
кально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 
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муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличее-
вой, 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 хоро-
ший?», 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. 3. 
Левиной; Компанейца. 

От 3лет до 
4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», 
муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. 
Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. 
А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. Пение. Упражнения 
на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду 
с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. 
В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-
ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. Песни. «Петушок» и «Ла-
душки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра-
сева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и 
К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попа-
тенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колы-
бельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенькако-
ток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и пля-
совой мелодии. Музыкально-ритмические движения.Игровые упражне-
ния, ходьба и бег под музыку «Марш и бег», С.Александрова; «Скачут 
лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ло-
мовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Бан-
никовой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); 
бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). Этюды-драмати-
зации. «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. Тиличе-
евой; «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. Раух-
вергера; 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. ме-
лодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. Характерные танцы. «Та-
нец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зай-
чиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 
Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 
«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 
C. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 
Рустамова. Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного 
слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя», Разви-
тие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие 
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тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инстру-
мент»; «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что де-
лает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на дет-
ских 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. Прокофь-
ева. 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, приле-
тите!». Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. 
Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Кло-
ковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», 
муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-
кель. Музыкальноритмические движения. Игровые упражнения. «Пру-
жинки» 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; пото-
паем, 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. Кра-
сева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанце-
вой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 
«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. Хороводы и пляски. «Топ и 
хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» 
под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального ру-
ководителя. Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. 
Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 
Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. Музыкальные игры. 
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Мед-
ведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди 
себе пару», муз. Т. 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; «Курочкарябушечка», муз. Г. Ло-
бачева, сл. Народные. Развитие танцевально-игрового творчества. «Ло-
шадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воро-
бей», 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 ритми-
ческого слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Весе-
лые 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 
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спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». Игра на детских му-
зыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воро-
бей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 
прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 
6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осен-
няя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. 
Львова-Компанейца, сл. 3. 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 го-
лоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 
рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Ти-
личеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голу-
бые 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. Упраж-
нения 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; «Круго-
вая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. Характерные танцы. 
«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегу-
рочки и снежинок», муз. Р. Глиэра.Хороводы. «Урожайная», муз. А. Фи-
липпенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 
«Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. Музы-
кальные игры.Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 
муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мело-
дия, 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-дидакти-
ческие игры.Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Сту-
пеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. 
«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 
«Ищи».Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные за-
гадки», «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. Иордан-
ского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 
играсказка), муз. Т. Вилькорейской. Развитие танцевально-игрового твор-
чества «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 
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музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Руста-
мова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфен-
зона. 

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. РимскогоКорсакова (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 «Хо-
ванщина»). 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», «Колы-
бельная», «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 пе-
сенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличее-
вой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванни-
кова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. При-
шельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хоро-
водная», 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 пе-
сенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Весной», муз. Г. Зингера. Музыкально-ритмические движения Упражне-
ния. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличе-
евой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золо-
тарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полос-
кать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломо-
вой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. Этюды. «Медведи пля-
шут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Каба-
левского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. ме-
лодия); «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 «Крас-
ный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Суда-
рушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. Характерные танцы. «Та-
нец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Кра-
сева; «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 пе-
нием. «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. Гречани-
нова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. Музыкально-дидактические 
игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отга-
дай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства 
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ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкаль-
ного 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 произведе-
ние». 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» (операигра 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 празд-
ник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 
муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танце-
вать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилин-
ского; «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-со-
рока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-
тане», 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 лет до 
3 лет 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал 
мяу?», «Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Тере-
мок» 

От 3 лет до 
4 лет. 

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; 
Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». Иллюстрации, ре-
продукции 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 лет до 
5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и ли-
стья»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; 
А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Ле-
витан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». Иллюстрации к 
книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатыйполосатый» 

От 5 лет до 
6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед до-
ждем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. 
Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сыч-
ков «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-само-
лет». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 лет до 
7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая 
осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая 
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вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Се-
ром волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 
«Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Са-
вицкий «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 «Зим-
нее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи приле-
тели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - 
Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от 
грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки 
куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». Иллюстрации к книгам: И.Я. 
Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и 
рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Бура-
тино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 
Примерный перечень анимационных произведений 

 В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 
бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллю-
страций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 
взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 
опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 
Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 
могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового 
и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответ-
ствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют осо-
бого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без об-
суждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 
неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 
предварительного и последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа про-
дукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 
регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 
Российской Федерации. 

 
Для детей до-

школьного возраста (5-
6 лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. 
А.Борисова, Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм 
«Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. A. Дег-
тярев, 1967. Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Со-
юзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. Фильм «Мама для 
мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалев-
ская, 1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», 
режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени 
Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов.Фильм 
«Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 
- 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965.Фильм «Дюймовочка», студия 
«Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик,1964. Фильм «Пластили-
новая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм 
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«Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 
Хитрук, 1965.Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмульт-
фильм», режиссер Р. Качанов, 1977.Фильм «Умка» и «Умка ищет 
друга», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Попов, В. Пекарь, 
1969, 1970. Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер А. Воробьев, 2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Со-
юзмультфильм, режиссер В. Дегтярев,1970.Цикл фильмов «Чебу-
рашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 
Качанов, 1969-1983. Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91.Цикл фильмов 
«Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 
1969 - 1972.Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948.Фильм «Золушка», сту-
дия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Ново-
годняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 
1972.Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, ре-
жиссер Г. Сокольский, 1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973.Фильм «Гуси-ле-
беди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. 
Снежко-Блоцкая, 1949.Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его 
друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-
1973. 

Для детей стар-
шего дошкольного воз-
раста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм «Лягушка-путешественница», 
студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 
1965. Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Ка-
чанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 
Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. Фильм «Заколдо-
ванный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-
Блоцкая, В.Полковников, 1955. Фильм «Золотая антилопа», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм «Бремен-
ские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалев-
ская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмульт-
фильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. Фильм «Ёжик в 
тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, A. 
1975. Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер Р. Зельма, 1979.Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмуль-
тфильм», режиссер В. Пекарь, Попов. 1975.Фильм «Сказка сказок», 
студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979.Фильм 
Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 се-
зона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 
2018.Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 
коллектив авторов, 2004.Сериал «Малышарики», студии «Петер-
бург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.Сериал «Домовенок 
Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000- 2002.Се-
риал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Коте-
ночкин,1969.Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», 
режиссер В. Бедошвили,2010.Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), 
студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.Сериал «Монсики» 
(2сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин.Сериал «Смешарики. 
ПИНКОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 
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Сулейманов и другие.Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия 
«Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Кули-
ков, А. Золотарева, 2020. 

Для детей стар-
шего дошкольного воз-
раста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная коро-
лева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. Пол-
нометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. Полнометражный 
анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмуль-
тфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Полномет-
ражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», 
киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФАнима, ре-
жиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. Полнометражный анима-
ционный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Со-
юзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. Полнометражный ани-
мационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 
1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия 
WaltDisney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. Полнометражный ани-
мационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 
X. Миядзаки,1988. Полнометражный анимационный фильм «Рыбка 
Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наимено-
вание должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей об-
разовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, 
ст. 1341) 

МБДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагоги-
ческими, учебно-вспомогательными, административно – хозяйственными работниками. Со-
гласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель - 
логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший вос-
питатель. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в педа-
гогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть за-
действован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ; 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно - вспомога-

тельным работниками. 
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребы-
вания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 
МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

 Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгал-
терского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необхо-
димого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий МБДОУ вправе за-
ключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалифика-
цию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее 
одной должности на группу детей. При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специ-
альные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может 
быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенно-
сти их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Феде-
рации. 

 В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для профессио-
нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного професси-
онального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополни-
тельного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основ-
ной образовательной программы. 

 МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечи-
вает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам обра-
зования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 
коррекционно - развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников.   

 
 

3.6.  Режим и распорядок дня в ДОО 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, обеспечиваю-
щее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный распорядок дня – это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в те-
чение суток.  

Режим и распорядок дня разработан с учетом требований СанПиН 1.2.3685- 21, условий   
ДОО, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воз-
духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 
выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длитель-
ность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 
изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Режим дня строится с учетом 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 ин-
дивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее).  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
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является игра;  
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образователь-
ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-
школьного образования.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов МБДОУ придержива-
ется следующих правил:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самосто-

ятельности и активности;  
 формирование культурно-гигиенических навыков;  
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устра-

нение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы.  

Основные принципы построения режима дня:  
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  
 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника (для каждой возрастной группы определен свой режим дня).  
 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Дети, 

соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабаты-
ваются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка 
физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно под-
готавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, воз-
бужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Режим дня ДОО гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 
сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима ДОУ предусмотрено оптималь-
ное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образователь-
ной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщен-
ные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максималь-
ной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
физической активность. 

В ДОО функционируют 15 групп: 
 I младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) –2; 
 I младшая группа комбинированной направленности (2 - 3 года) – 2; 
 II младшая группа комбинированной направленности (3-4 года) - 3; 
 средняя группа комбинированной направленности (4-5 лет) - 2; 
 старшая группа комбинированной направленности (5-6 лет) - 1; 
 подготовительная к школе группа комбинированной направленности (6-7 лет) -2; 
 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) -1; 
 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
(6-7 лет) -1; 

группа кратковременного пребывания компенсирующей направленности обучающихся с 
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тяжелыми и множественными нарушениями в развитии – 1. 
 

РЕЖИМ ДНЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Содержание Время 
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, 

самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.30 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 9.30 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 - 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 
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, оздо-

ровительные  и гигиенические  процедуры 
12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00 – 16.20 
занятия в игровой форме по подгруппам 16.20-16.50 

 подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.20-18.50 
Уход детей домой 
 

18.50 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

В ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, 

самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 

Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00-11.30 

Возвращение  с прогулки, самостоятельная  деятельность 11.30-12.00 

Подготовка  к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка  ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздо-
ровительные и гигиенические  процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00 – 16.50 

подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.20-18.50 
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Уход детей домой 
 

18.50 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); 
игры, самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимна-

стика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

ЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, 
самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с про-

гулки 
10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливаю-

щие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  

детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); 

игры, самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимна-

стика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00 - 
10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.35-12.10 

Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
12.40-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Занятия(при необходимости) 16.00 -16.25 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); 
игры, самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимна-

стика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с прогулки 
10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
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Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-
тельность  детей, возвращение  с прогулки 

17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); 
игры, самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимна-

стика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10 – 
10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.50-12.20 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
12.50-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); 
игры, самостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимна-

стика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
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Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ)  
компенсирующей направленности 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры,  подготовка к занятиям 9.00-9.15 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 ми-

нуты, перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.15-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Занятия(при необходимости) 16.00 -16.25 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ)  

компенсирующей направленности 
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-
ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с прогулки 
9.15-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
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Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-
тельность  детей, возвращение  с прогулки 

17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ( 6 -7 ЛЕТ)  
компенсирующей направленности 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 

 

7.00-8.30 

Завтрак  

8.30-9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 ми-

нуты, перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.15-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (6 -7 ЛЕТ)  

компенсирующей направленности 
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-
ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 

 

7.00-8.30 

Завтрак  

8.30-9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.00-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака-

ливающие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 
19.00 
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При организации режима ДОО предусмотрено оптимальное чередование самостоятель-

ной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-
альных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочета-
ние умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется та-
ким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятель-
ности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. Про-
должительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, 
условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, преду-
смотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648-20. В течение недели января ежегодно Про-
грамма реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художе-
ственно-эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре и мае (после образова-
тельной работы) проводится психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного воз-
раста.  

 
Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

Показатель  Возраст  Норматив 
Требования к организации образовательного процесса 
Начало занятий не ра-

нее 
все возрасты 8.00 

Окончание занятий, 
не позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность 
занятия для детей дошколь-
ного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
от 3 до 4 лет  15 минут 
от 4 до 5 лет 20 минут 
от 5до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 

нагрузки 
для детей дошколь-

ного 
возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет 20 минут 
от 3 до 4 лет  30 минут 
от 4 до 5 лет 40 минут 
от 5до 6 лет 50 минут или 75 ми-

нут при организации 1 за-
нятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 
Продолжительность 

перерывов между занятиями, 
не менее 

 10 минут 

Перерыв во время за-
нятий для гимнастики, не ме-
нее 

 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
Продолжительность 

дневного сна, не менее 
1 - 3 года 
 4 - 7 лет 

3 часа  
2,5 часа 

Продолжительность 
прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не 
менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не 
ранее 

все возрасты 7 ч 00 минут 
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Утренняя зарядка, 
продолжительность, не ме-
нее 

для детей до 7 лет 10 минут 

 
 Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ДОУ 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 осан-
кой, 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; 
 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 
также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 
(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные 
и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7. Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическое планирование позволяет решать задачи, поставленные Про-
граммой через интеграцию различных видов деятельности. 

В ДОО некоторые темы планируются на весь детский сад сроком реализации от недели 
до месяца, при этом у педагога есть возможность самостоятельно выбирать более узкие темы для 
изучения, организации проектов и т.д. в соответствии с основной темой сада, а также с учётом 
календарного плана воспитания. 

Два раза в год в старших дошкольных группах допускаются темы недель по инициативе 
детской группы (дополнительные переходные недели). 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование на 2023-2024 учебный год 

М
ес

я
ц

  

№ Число  Важные даты млад-

ший, 

средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

1 01.09-
08.09. 23 

1 сентября-день знаний 
3 сентября- День оконча-
ния Второй мировой 
войны, День солидарно-
сти борьбы с террориз-
мом 
8 сентября – Междуна-
родный день распростра-
нения грамотности 

До свиданья, лето! Здравствуй детский 
сад! 

2 11.09-
15.09. 23 

 Веселый светофор 
(безопасность дорожного движения 

(ПДД)) 
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3 18.09-
22.09. 23 

 Овощи и фрукты – полезные продукты! 

4 25.09- 
29.09.23 

27 сентября – День вос-
питателя и всех дошколь-
ных работников 

Кто в 
птичнике 

живет? 

У медведя во бору грибы, 
ягоды беру! 

(лес, грибы, ягоды, деревья, 
кустарники) 

О
к

т
я

б
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

5 02.10- 
06.10.23 

1 октября – Международ-
ный день пожилых людей 
4 октября – День защиты 
животных 
5 октября – День учителя 

Живот-
ные до-
машнего 
подворья 

Домашние животные и птицы  

6 09.10-
13.10.23 

15 октября – День отца в 
России 

Жизнь замечательных зверей! (дикие жи-
вотные и птицы) 

7 16.10-
20.10.23 

 Лес, 
точно те-
рем рас-

писной… 
(деревья 
осенью, 

как меня-
ется при-
рода осе-

нью) 

Лес, точно терем распис-
ной… (как меняется природа 
осенью (приметы), как дикие 
животные готовятся к зиме) 

 

8 23.10-
27.10.23 

Праздник Осени Как ди-
кие жи-
вотные 

готовятся 
к зиме   

Животные нашей планеты 

Н
о
я

б
р

ь
 (

5
 н

ед
ел

ь
) 

9 30.10-
03.11.23 

4 ноября – День народ-
ного единства 

Наша Родина - Россия! 

10 07.11-
10.11.23 

8 ноября – День памяти 
погибших при исполне-
нии служебных обязан-
ностей сотрудников орга-
нов внутренних дел Рос-
сии 

Труд людей осенью 

11 13.11-
17.11.23 

 Я рубашку сшила мишке… (одежда, 
обувь, головные уборы) 

12 20.11-
24.11.23 

26 ноября – День матери 
в России 

Вот какая мама, золотая прямо!  

13 27.11-
01.12.23 

30 ноября – День Госу-
дарственного герба Рос-
сийской Федерации 

Я и моя семья 

Д
ек

а
б
р

ь
 (

4
 н

е-

д
ел

и
) 

14 04.12-
08.12.23 

3 декабря – День неиз-
вестного солдата; Меж-
дународный день инвали-
дов (старший дошколь-
ный возраст, ситуативно) 
5 декабря – День добро-
вольца (волонтера) Рос-
сии 

В гостях у мастеров. 
(народные игрушки, картины, гончарное 

искусство, …) 
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8 декабря – Международ-
ный день художника 
9 декабря – День Героев 
Отечества 

15 11.12-
15.12.23 

12 декабря – День Кон-
ституции Российской Фе-
дерации 

Здравствуй, зимушка – зима! 

16 18.12-
22.12.23 

 Живая и неживая природа 

17 25.12-
29.12.23 

31 декабря - Новый год Волшебство приходит в дом!  

Я
н

в
а
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

18 09.01-
12.01.24 

Рождественские колядки Зимние игры и забавы 

19 15.01- 
19.01.24 

 Быть здоровыми хотим! 

20 22.01-
26.01.24 

27 января – День снятия 
блокады Ленинграда; 
День памяти жертв Холо-
коста (ситуативно) 

Девочки 
и маль-
чики! 

Я – человек! 

21 29.01-
02.02.24 

2 февраля –День раз-
грома советскими вой-
сками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве (ситуативно) 

Дом, в котором я живу! (мебель и тех-
ника) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

22 05.02-
09.02.24 

8 февраля – день Россий-
ской науки 

Федорино горе! (посуда) 

23 12.02-
16.02.24 

15 февраля – День па-
мяти и россиянах, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества 

Профессии наших мам и пап 

24 19.02-
22.02.24 

21 февраля – Междуна-
родный день родного 
языка 
23 февраля – День защит-
ника Отечества 

Наши 
папы 

День защитника Отечества! 

25 26.02-
01.03.24 

 Подводный мир   

М а
р т
 26 04.03-

07.03.24 
8 марта – Международ-
ный женский день 

Женский день 8 марта! 
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27 11.03-
15.03.24 

Праздник Масленицы Весна шагает по планете 

28 18.03-
22.03.24 

18 марта – День воссо-
единения Крыма с Рос-
сией 

Комнат-
ные рас-

тения 

Растения нашей планеты  

29 25.03-
29.03.24 

27 марта – Всемирный 
день театра 
Неделя детской книги 

Книжкина неделя 

А
п

р
ел

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

30 01.04-
05.04.24 

1 апреля – Международ-
ный день птиц 

О чем поют воробушки…(День птиц) 

31 08.04-
12.04.24 
 

12 апреля – День космо-
навтики 

Вежли-
вые ре-

бята 

Удивительный мир космоса. 

32 15.04-
19.04.24 

 Транспорт 

33 22.04-
30.04.24 

22 апреля -  Всемирный 
день Земли 
Праздник Весны 
1 мая – Праздник Весны 
и Труда 

Весна! Деревья и кустарники. 

М
а

й
 (

3
 н

ед
ел

и
) 

34 06.05-
17.05.24 

9 мая – День Победы Цветоч-
ная по-
лянка 

Великий День Победы! 

35 20.05-
24.05.24 

19 мая- День детских об-
щественных организаций 
России 
24 мая – День славянской 
письменности и куль-
туры 

Мир 
насеко-

мых 

Школа  

36 27.05-
31.05.24 

Выпускной бал Здрав-
ствуй, 
лето! 

До свиданья, детский сад! 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 
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Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане воспитания 
может проходить в различных форматах в зависимости от возраста детей: беседы, презентации, 
тематические дни, тематические недели, проектная деятельность и т.д. на выбор педагога. 

Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю 

 Младшие 
дошкольные 

группы 

Старшие, подготовительные дошкольные 
группы 

Сен-
тябрь 

1 сентября – День знаний 

 3 сентября:  

– День окончания Второй мировой войны 

-  День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Ок-
тябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей 

4 октября – День защиты животных 

5 октября – День учителя 

Третье воскресенье октября – День отца в России 

Но-
ябрь 

4 ноября – День народного единства 

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обя-
занностей сотрудников ОВД России 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации 

Де-
кабрь 

 3 декабря: 

 – День неизвестного солдата 

- Международный день инвалидов  

 5 декабря – День добровольца (волонтёра) в 
России (торжественное принятие детей подготови-
тельной группы в волонтёры) 

8 декабря – Международный день художника 

 9 декабря – День Героев Отечества 

 12 декабря – День Конституции Российской Фе-
дерации 

31 декабря – Новый год 
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Ян-
варь 

 27 января – День снятия блокады Ленинграда 

Фев-
раль 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами отечества 

 21 февраля – Международный день родного 
языка 

23 февраля – День защитника Отечества (по ФОП с 4х лет) 

Март  8 марта – Международный женский день 

15 марта – День масленицы  

18 марта  - день воссоединения Крыма с Россией  

25-29 марта – Неделя детской книги 

Ап-
рель 

1 апреля – день птиц 

12 апреля – День космонавтики 

 22 апреля – Международный день Земли 

Май 1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 19 мая – День детских общественных организа-
ций России 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 июня – Международный день защиты детей 

  6 июня: 

 – День русского языка 

- 225 лет со дня рождения Пушкина А.С. 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

Июль  8 июля – День семьи, любви и верности 

30 июля – Международный день дружбы 

Ав-
густ 

 5 августа – Международный день светофора 

 12 августа – День физкультурника 
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19 августа – Яблочный спас 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Организационный раздел) 

Материально-техническое обеспечение: 

Программы «Законопослушный гражданин», «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста», «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»  реализуются на 
имеющейся у дошкольной организации материально-технической базе, при условии соответ-
ствия их действующим государственным стандартам и требованиям.  

Материально-техническое обеспечение программ включают в себя учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы):  

 иллюстративный материал;  
 карты Красноярского края и города Ачинска;  
 природный материал;  
 глобус;  
 куклы в русском национальном костюме; 
 различные пособия, демонстрационный материал;  
 серии картинок и открыток;  
 подборка книг, энциклопедий;  
 слайды, видеофильмы;  
 магнитофон;  
 экран и проектор.  
 

Материально-технические условия реализации 
Программы включают в себя требования:  
 определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами;  
 определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  
 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-

бенностями развития детей;  
 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Методические пособия: 
- И.А. Дворецкая «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 5-6 

лет: методическое пособие И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка (парцианальная про-
грамма «Социально-эмоциональное развитие дошкольников).  

- И.А. Дворецкая «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 6-7 
лет: методическое пособие И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка (парцианальная про-
грамма «Социально-эмоциональное развитие дошкольников). 

- И.А. Дворецкая «Обо мне и для меня»: пособие для детей 5-6 лет/И.А Дворецкая, Н.Е. 
Рычка 

- И.А. Дворецкая «Обо мне и для меня»: пособие для детей 6-7 лет/И.А Дворецкая, Н.Е. 
Рычка 

- Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева парцианальная программа «Основы безопас-
ности детей дошкольного возраста». 
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- «Законопослушный гражданин» по формированию законопослушного, толерантного по-
ведения обучающихся.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Важным условием реализации программы является создание новых и обновление уже 

существующих элементов предметно-пространственной среды в ДОО, без чего организация кра-
еведческой работы с дошкольниками не представляется возможной. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – это система, обеспечивающая пол-
ноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство соци-
альных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и 
включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетиче-
ского, познавательного и социального развития детей. Базисные компоненты предметно-про-
странственной развивающей среды, обеспечивающие разнообразие детской деятельности по-
дробно описаны в обязательной части основной образовательной программы ДОО. Для реализа-
ции содержания программы «Нет в мире краше Родины нашей» рекомендуется создание в макро- 
и микросреде ДОО развивающего Центра краеведения. Создание и оформление Центра расши-
рит кругозор дошкольников, даст возможность обогатить знания детей о родном городе и крае, 
даст возможность посещать его по мере необходимости, самим менять, переставлять экспонаты, 
брать их в руки и рассматривать.  

 Центр краеведения располагается в рабочей зоне, весьма активно используется детьми 
старшего дошкольного возраста, как место для индивидуальных и подгрупповых самостоятель-
ных игр и занятий с материалами различного вида. Работа в центре может заменить традицион-
ное занятие. 

 
Режим занятий, сроки реализации программы. 

«Законопослушный гражданин»  
по формированию законопослушного, толерантного поведения обучающихся 

Продолжительность занятия соответствует нормативам для каждого возраста детей. Заня-
тия проводятся  1 раз в неделю во второй половине дня. 

 
Старшая группа  Дети 5-6 лет  совместная деятель-

ность Подготовительная 
группа  

Дети 6-7 лет  

 
Сроки реализации программы и объем учебных часов. 

Данная образовательная программа рассчитана на два учебных года.  
1 год обучения–36 часов, 1 раз в неделю 2 год обучения–36 часов, 1 раз в неделю 

 
Парцианальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Продолжительность занятия соответствует нормативам для каждого возраста детей. Заня-
тия проводятся  1 раз в неделю в первой половине дня. 

 
Младшая группа  Дети 3-4 года  совместная деятель-

ность  Средняя группа  Дети 4-5 лет 
Старшая группа  Дети 5-6 лет  25 мин (один акаде-

мический час)  
Подготовительная 

группа  
Дети 6-7 лет  30 мин (один акаде-

мический час) 
 

Сроки реализации программы и объем учебных часов. 
Данная образовательная программа рассчитана на два учебных года.  
1 год обучения–36 часов, 1 раз в неделю 2 год обучения–36 часов, 1 раз в неделю 
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Парцианальная программа  
«Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»  

Продолжительность занятия соответствует нормативам для каждого возраста детей. Заня-
тия проводятся  1 раз в неделю во второй половине дня. 

 
Младшая группа  Дети 3-4 года  совместная деятель-

ность  Средняя группа  Дети 4-5 лет 
Старшая группа  Дети 5-6 лет  25 мин (один акаде-

мический час)  
Подготовительная 

группа  
Дети 6-7 лет  30 мин (один акаде-

мический час) 
Сроки реализации программы и объем учебных часов. 

Данная образовательная программа рассчитана на два учебных года.  
1 год обучения–36 часов, 1 раз в неделю 2 год обучения–36 часов, 1 раз в неделю 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В МБДОУ «Детский сад №33» Сложились свои традиции: 
— выставка детского творчества «Щедрая осень», которая проводится в сентябре, где все 

возрастные группы принимают участие в выставке поделок из природного материала.  
— праздник «Осени», который проходит в октябре и на котором дети и их родители про-

вожают осень танцами и песнями.  
— в зимние каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети старших, подготови-

тельных групп совместно с педагогами проводят традиционный русский праздник. Для его про-
ведения заранее готовят костюмы, атрибуты; разучивают колядки, песни и т.д.  

— Конкурса чтецов  
— Фестиваля сказок  
— Дней здоровья  
— День открытых дверей.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие воз-
можности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным спосо-
бом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-
рования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-
ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-
школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возмож-
ностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2 недели. Тема 
недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №33» разработана на основе федеральной образовательной про-

грамме дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 
2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 
71847) в соответствии с нормативноправовыми документами:  

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

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

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

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; ‒ Федеральным закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный законом «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся»  

‒ Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный 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 Минпросве-
щения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 
регистрационный № 72264);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным 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);  

‒ СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации 252 от 28 сентября 2020 г. № 
28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);  

‒ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-
щественного питания населения" (утверждены постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32);  

‒ СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской 8 Федерации от 30 июня 2020 г. № 16); ‒ Устав МБДОУ «Детский сад №33»;  

‒ Программа развития МБДОУ «Детский сад №33».  
Программа включает в себя три раздела:  
– целевой раздел;  
– содержательный раздел;  
– организационный раздел.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 
реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части Программы составляет не менее 
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не бо-
лее 40%.  

Обязательная часть Программы соответствует АОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Фе-

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

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентиро-
ванного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям россий-
ского 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 
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детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родите-
лям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 
региона проживания.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, ориентирована: 
 на специфику (социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность);  
 на сложившиеся традиции ДОО;  
 на выбор парциальных образовательных программ и формами организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Про-
грамма представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

 рабочая программа воспитания,  
 режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  
 календарный план воспитательной работы.  
Программа предусматривает организацию:  
– образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных ви-

дов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «организованной 
образовательной деятельности»);  

– образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  
– самостоятельной деятельности детей;  
– взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С учетом приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по ре-
ализации образовательной программы дошкольного образования, образовательных потребно-

стей детей и запросом взрослых, в МБДОУ «Детский сад №33» реализуются порциальные обра-
зовательные программы «Законопослушный гражданин», «Социально-эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста», «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
Программы «Законопослушный гражданин», «Социально-эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» являются компо-
нентом в реализации части, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ 
«Детский сад №33».  

Актуальность программы «Законопослушный гражданин» - обусловлена современным 
состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, политики. Важно формиро-
вать у детей мировоззрение, основанное на уважение к закону, знание и прав человека, а так же 
установки на соблюдение и укрепление правопорядка, т.е. правовую культуру личности. 

Актуальность программы «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного воз-
раста» - социализация ребенка. Благодаря развитию эмоционального интеллекта и навыков ком-
муникации улучшаются взаимоотношения в группе сверстников и семье воспитанников.  

Актуальность программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» обуслов-
лена необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения 
ими опыта безопасного повеления в различных жизненных ситуациях. 

   Знакомство дошкольников с природными особенностями Красноярского края, куль-
турно-историческими традициями и народным творчеством, педагоги воспитывают у детей нрав-
ственно-патриотические чувства, формируют основы экологической культуры, развивают позна-
вательный интерес. Работа по реализации Программы строится во взаимодействии с родителями 
воспитанников, педагогами детского сада и общественными организациями (краеведческим му-
зеем, библиотека и т.д.).  

Целью реализации программ «Законопослушный гражданин», «Социально-эмоциональ-
ное развитие детей дошкольного возраста», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
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является: 
- Создание условий для социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

создание целостной системы правового воспитания участников образовательного 
процесса дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и родителей вос-
питанников. 
- Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситу-

ациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
-Формирование у старших дошкольников основ гражданственности, патриотизма и крае-

ведческой культуры через знакомство с природными, культурно-историческими, этнографиче-
скими особенностями Красноярского края и родного города.  

Задачи программ:  
1. повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества деятель-

ности педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания и позитив-
ной социализации обучающихся;  

2. организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества до-
школьного и семьи в вопросах правового воспитания и социализации детей;  

3. развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к право-
вой информации воспитанникам и их родителям (законным представителям);  

4. обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой работы по 
правовому воспитанию дошкольников в средствах массовой информации и сети Интер-
нет. 

5. Формирование ценностей здорового образа жизни.  
6. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транс-

порте.  
7. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
8. Развивать умение распознавать эмоции по невербальным, вербальным и паравербальным 

признакам у себя и у других людей;  
9. создавать условия для расширения эмоционального словаря ребёнка и развития его эмо-

циональной выразительности;  
10. формировать у ребёнка умение выражать свою индивидуальность и развивать понимание 

необходимости договорных отношений в группе;  
11. развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  
12. расширять представление ребёнка о способах изменения эмоций и некоторых способах 

саморегуляции;  
13. развивать заинтересованность в сотрудничестве; доверие и взаимопомощь в группе; 
14. создать условия для знакомства с эффективными способами поведения в сложных комму-

никативных ситуациях;  
15. способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для успеш-

ной адаптации к школе. 
 
Групповые формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
– Родительские собрания (общесадовые, групповые).  
– Участие родителей (члены родительских комитетов) в итоговом Педагогическом совете  
– Родительские встречи в рамках родительского клуба «Созвездие» и Студии семейной 

педагогики «Особый ребенок» (тематические – по запросам родителей или планам педагогов).  
– Групповые консультации  
– Дни открытых дверей  
– Выставки игрового оборудования и методической литературы и тд  
– Работа сайта МБДОУ «Детский сад №33».  
– Работа в составе жюри смотров и конкурсов;  
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Индивидуальные формы взаимодействия: в основе: межличностное взаимодействие, ос-
нованное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, педагогической 
этике, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству:  

– Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами 
МБДОУ).  

– Участие родителей в работе ППк МБДОУ.  
Важными принципами реализации Программы являются:  
– совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие до-

школьников;  
– вовлечение родителей в образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад №33». 

Совместные с детьми мероприятия:  
– Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения.  
– Музыкальные праздники и развлечения.  
– Познавательные досуги.  
– Проектная деятельность и разнообразные акции.  
– Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкультурное оборудо-

вание и др.)  
Совместная деятельность с воспитанниками строится:  
– на партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка;  
– на диалогическом общении взрослого и ребенка;  
– на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  
– на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью сво-

бодного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
Построение образовательной деятельности осуществляется на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в группе. Для реализации образовательной программы. В МБДОУ 
«Детский сад №33» созданы необходимые условия: предусмотрена микросреда (оборудованные 
группы) и макросреда (кабинеты специалистов (психолога, учителей-логопедов, учителя-дефек-
толога) оборудован музыкальный зал, спортивный зал, кабинет дополнительного образования, 
«Площадка по ПДД». Помещения оборудованы с учётом требований ФГОС ДО к РППС и Поло-
жения о РППС МБДОУ «Детский сад №33» 




