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I. Целевой раздел   

1.1.Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации структурного подразделения детского 

сада  «Берѐзка»  ГБОУ СОШ  пос. Кинельский муниципального района Кинельский  Самарской  

области  (далее  Программа)  составлена  на  основе  ФГОС  ДО  и  с  учѐтом ФОП ДО, Письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 № МО-16-09-01/587ТУ. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим целевую, 

содержательную и организационную  составляющие  образовательного  процесса. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.  Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации».  

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября  

2013  года  №  1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.07.2020 

г. № 373 «Порядок  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программам  – образовательным программам дошкольного образования».  

4.  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 

08- 249 «Комментарии к ФГОС ДО».  

5.   Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации   от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

6.  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»     

а) цель и задачи реализации Программы 

Целью Программы является: 

1) разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций; 

2)  повышение социального статуса дошкольного образования;  

3)  обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в 

получении качественного дошкольного образования;  

4)  обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного образования  

на  основе  единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации образовательных  

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

5)  сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
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народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной  деятельности на основе 

учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в  

рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -  преемственность  основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и организационных  

форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности, 

обеспечивает  развитие  личности  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  различных  видах 

общения  и  деятельности  с  учѐтом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и 

физиологических особенностей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей раннего и 

дошкольного возраста в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определѐнные направления развития и образования дошкольников 

(образовательные  области):  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

б) Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с федеральным государственным стандартом и ФОП ДО Программа 

построена на следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 
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раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников
3
 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10)  учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

Личностно-ориентированный подход - организация образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход - организация целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и 

другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность. 

Аксиологический (ценностный) подход - организация развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет 

говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). 

Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. 

Компетентностный подход - формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический (полисубъектный) подход - становление личности, развитие ее творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

Системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними. 

Средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Проблемный подход - формирование видения Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным областям 

и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать достижению 

соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития. 

Культурологический подход - высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 
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в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

В ДОО функционирует 6 возрастных групп, в которых воспитывается 165 детей, 4 группы 

общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности. Возрастные 

группы неоднородны по возрастному составу детей. Воспитанники, посещающие 

комбинированные группы ДОО,  имеют различные речевые нарушения,  задержку  психического 

развития,  нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно 

раньше отмечается кризис трѐх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте; 

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 мес.; 

познавательное общение в 3-10 мес.; вербально- невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность  изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 



7 
 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка 

пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно- действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым   выражением 

ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
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В 3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы 

ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 17 активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. 

п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд 

скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). 

На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2- 3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм 

непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
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месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребѐнка 

первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ 
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требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 

иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
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интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребѐнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности.

 Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребѐнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 

и тѐмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти 

изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приѐмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 



13 
 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребѐнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 
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становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 



15 
 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи 

— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Характеристики особенностей развития детей с ТНР  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи.  

Системное  недоразвитие  речи  (СНР)  представляет  целый  комплекс  расстройств 

речевого  аппарата,  которые  сопровождаются  дисфункцией  важнейших  языковых 

составляющих – грамматики, фонетики, лексики, а также звуковой части лексикона.  

Термин  системное  недоразвитие  речи  (СНР)  введен  Р.Е.  Левиной,  используется  при 

диагностике  речевой  деятельности  детей  с  умственной  отсталостью.  Детям  с  органическим 
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поражением  мозга,  для  которых  характерны  вторичные  нарушения  речи,  логопеды  ставят 

диагноз СНР на фоне органического поражения мозга.  

Детям с сохранным интеллектом и слухом ставится диагноз ОНР – общее недоразвитие 

речи.  

Общее  недоразвитие  речи  проявляется  в  нарушении  различных  компонентов  речи: 

звукопроизношения  фонематического  слуха,  лексико-грамматического  строя  разной  степени 

выраженности.   

Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой 

деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при которых  у  детей  нарушено  формирование 

всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой  и  смысловой  сторон,  при 

нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.  Е.,  Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.). 

(Левина Р. Е.).  

Речевая  недостаточность  при  ОНР  у  дошкольников  может  варьироваться  от  полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

Характеристика детей с I уровнем развития речи (ОНР I уровня) 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи.  

Яркой  особенностью  дизонтогенеза  речи  выступает  стойкое  и  длительное  по  времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребѐнком новыми для него словами. 

Такие  дети  в  самостоятельном  общении  не  могут  пользоваться  фразовой  речью,  не  владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания – звукокомплексы и звукоподражания , обрывки лепетных слов  («ко́ка»  – петушок, 

«кой»  –  открой,  «до́ба»  -  добрый,  «пи»  –  пить).  При  воспроизведении  слов  ребѐнок 

преимущественно  сохраняет  корневую  часть,  грубо  нарушая  их  звуко -слоговую  структуру .       

Звукоподражания  и  слова  могут  обозначать  как  названия  предметов ,  так  и  некоторые  их 

признаки  и  действия ,  совершаемые  с  этими  предметами .  Например,  слово  «ко́ка», 

произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «клюѐт», «кукарекает», 

что  указывает  на  ограниченность  словарного  запаса.  Поэтому  ребѐнок  вынужден  активно 

использовать  паралингвистические  средства  общения:  жесты,  мимику,  интонацию.  

В  самостоятельной  речи  отмечается  неустойчивость  в  произношении  звуков.  Дети 

способны воспроизводить в основном одно - двусложные слова , тогда как более сложные слова 

подвергаются  сокращению  («па́кади»  –  собака  сидит;  «ато»  -  молоток;  «тямако́»  –  чай  с 

молоком). Словоизменение детям ещѐ недоступно.    

Характеристика детей со II уровнем развития речи  (ОНР II уровня) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трѐх-, а иногда даже четырѐхсловной фразы :  «Да  пить  

моко́»  –  дай  пить  молоко. В  самостоятельной  речи  детей  иногда появляются  простые  

предлоги  или  их  лепетные  варианты,  сложные  предлоги  отсутствуют.       

Недостаточность  практического  усвоения  морфологической  системы  языка,  в  

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности  детей,  приводя к  грубым  ошибкам  в понимании  и  употреблении  

приставочных глаголов  и  притяжательных  прилагательных,  существительных  со  значением  

действующего лица («Валя папа » – Валин папа ; «алил» – налил, поил, вылил; «да́йкахвот» – 

заячий хвост и т.п.)  наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются  существенные  затруднения  

в  усвоении обобщающих и отвлечѐнных понятий, системы антонимов и синонимов.          

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов.       
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Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребѐнок  может  назвать  предметы,  имеющие  сходства  по  форме,  назначению,  выполняемой 

функции  и  т.д.  («муха»  –  муравей,  жук,  паук;  «тюфи»  –  туфли,  тапочки. Сапоги,  кеды, 

кроссовки и т. п.)                      Ограниченность  словарного  запаса  проявляется  и  в  незнании 

многих  слов ,  обозначающих  части  тела ,  части  предмета ,  посуду,  транспорт,  детѐнышей 

животных и т .п. ( «юка́»  – рука, локоть, плечо, пальцы; «стуй» – стул, сиденье, спинка и т.п.) 

Заметны  трудности  в  понимании  и  использовании  в  речи  слов,  обозначающих  признаки 

предметов,  форму,  цвет,  материал.  

Детям  со  II  уровнем  речевого  развития  крайне  затруднительно  составление  рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержимое сюжетной линии. Звуковая сторона речи в полном объеме не 

сформирована  и  значительно  отстаѐт  от  возрастной  нормы:  наблюдаются  множественные 

нарушения  в  произношении  16-20  звуков.  Высказывания  дошкольников  малопонятны  из-за 

выраженных  нарушений  слоговой  структуры  слов  и  их  звуконаполняемости:  «Динда́с»  – 

карандаш; «виписе́д» – велосипед; «мисане́й» – милиционер.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи(ОНР III уровня) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых, распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счѐт пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов.   

В  высказываниях  детей  появляются  слова,  состоящие  из  трѐх-пяти  слогов.  

Специальные  задания  позволяют  выявить  существенные  затруднения  в  употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании с существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика»  – взяла из ящика, «тли 

ведѐлы» – три ведра). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на  

данном  уровне  носит  незавершенный  характер  и  по-прежнему  характеризуется  наличием 

выраженных  нарушений  согласования  и  управления.  

Важной  особенностью  речи  ребѐнка  является  недостаточная сформированность 

словообразовательной  деятельности.  В  собственной  речи  дети  употребляют  простые 

уменьшительно-ласкательные  формы  существительных,  отдельных  притяжательных  и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д. 

соответствующие  наиболее  продуктивным  и  частотным  словообразовательным  моделям. 

Стойкие  и  грубые  нарушения  наблюдаются  при  попытках  образовать  слова,  выходящие  за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением  (вместо  «ручище»  –  «руки»,  вместо  «воробьиха»  –  «воробьи»  и  т.п.) 

Типичным  проявлением  общего  недоразвития  речи  данного  уровня  являются  трудности 

переноса  словообразовательных  навыков  на  новый  речевой  материал. Для  этих  детей 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения.                        Наряду  с  лексическими  ошибками  у  детей  с  III  уровнем  развития  

речи отмечается  и  специфическое  своеобразие  связной  речи.  Еѐ  недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах.      

Характерными  особенностями  связной  речи  являются  нарушение  связанности  и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная элементарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой  активности  ребѐнка,  с  неумением  выделить  главные  и  второстепенные  элементы 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 
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текста.  Одновременно  с  этими  ошибками  отмечается  бедность  и  однообразие  используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из своей жизни они 

используют в основном короткие фразы.       В самостоятельной речи типичными являются 

трудности  в  воспроизведении  слов  разной  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости: 

«неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист «астобус» – автобус).  

Характеристика детей с 4 уровнем ОНР (НВ ОНР) 

В  целом  устная  речь  близка  к  норме,  отклонения  в  сформированности  языковых 

компонентов  незначительные.  На  первый  план  может  выходить  смазанность, 

невыразительность  речи,  обусловленные  нечеткой  артикуляцией  или  иннервационной 

недостаточностью. При более детальном и тщательном обследовании выявляются остаточные 

признаки.  Так,  при  звукопроизношении  чаще  всего  страдает  дифференциация  вибрантов, 

шипящих,  аффрикат  (Р-Р',  Ч-Щ,  Ш-Щ,  Ц-С).  Отсутствие  и  грубое  искажение  фонем 

нехарактерно.  Нарушения  слоговой  последовательности  касаются  слов  со  сложной 

звуконаполняемостью:  могут  наблюдаться  пропуски,  повторы,  перестановки,  сокращения 

звуков и слогов. Все это свидетельствует о фонетико-фонематическом недоразвитии. Признаками  

несовершенства  лексических  средств  языка  служат  неточно  понимание значения  

малознакомых  слов,  не  входящих  в  обиходный  словарь  («кактус»,  «пограничник», «ступня»),  

смешение  некоторых  понятий  («высокий»  -  «длинный»,  «овальный»  -  «круглый», 

«нарисовать»  -  «раскрасить»).  Дети  неправильно  трактуют  пословицы  и  фразеологизмы, 

подбирают  синонимы  и  антонимы.  Остаются  ошибки  в  образовании  слов  с  помощью 

уменьшительно-ласкательных  или  увеличительных  суффиксов,  притяжательных  и 

относительных прилагательных, приставочных глаголов и др.  

В грамматическом плане обнаруживаются нарушения согласования существительных с 

числительными  и  прилагательными,  неправильное  образование  множественного  числа, 

неточное  употребление  сложных  предлогов.  Лексико-грамматические  ошибки  непостоянны: 

если  ребенку  предложить  выбрать  между  верным  и  неверным  ответом,  то  выбор  делается  в 

пользу правильного варианта. При рассказе и пересказе текста дети с ОНР 4  уровня обычно 

нарушают  последовательность  повествования,  затрудняются  в  выделении  главного  и 

второстепенного в сюжете, несколько раз повторяют отдельные эпизоды.  

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В  дошкольном  возрасте  проявления  задержки  становятся  более  выраженными  и 

проявляются в следующем:  

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности;  

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных  способностей,  чувства  ритма.  Двигательные  навыки  и  техника  основных 

движений  отстают  от  возрастных  возможностей,  страдают  двигательные  качества:  быстрота, 

ловкость,  точность,  сила  движений.  Недостатки  психомоторики  проявляются  в  незрелости 

зрительно-слухо-моторной  координации,  произвольной  регуляции  движений,  недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста,  к  приему  и  переработке  перцептивной  информации,  что  наиболее  характерно  

для детей  с  ЗПР  церебрально-органического  генеза.  В  воспринимаемом  объекте  дети  
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выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном  ракурсе  (например,  в  перевернутом  виде),  дети  могут  не  узнать,  они  

с  трудом выделяют  объект  из  фона.  Выражены  трудности  при  восприятии  объектов  через  

осязание: удлиняется  время  узнавания  осязаемой  фигуры,  есть  трудности  обобщения  

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая  незрелость,  снижение  познавательной  активности,  слабость 

произвольной  регуляции  поведения,  недоразвитие  и  качественное  своеобразие  игровой 

деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении  общих,  существенных  признаков  в  группе  предметов,  абстрагировании  от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного  мышления  и  трудностях  формирования  словесно-логического  мышления.  Детям 

трудно  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  отношения,  усваивать  обобщающие 

понятия.  При  нормальном  темпе  психического  развития  старшие  дошкольники  способны 

строить  простые  умозаключения,  могут  осуществлять  мыслительные  операции  на  уровне 

словесно-логического  мышления  (его  конкретно-понятийных  форм).  Незрелость 

функционального  состояния  ЦНС  (слабость  процессов  торможения  и  возбуждения, 

затруднения  в  образовании  сложных  условных  связей,  отставание  в  формировании  систем 

межанализаторных  связей)  обусловливает  бедный  запас  конкретных  знаний,  затрудненность 

процесса  обобщения  знаний,  скудное  содержание  понятий.  У  детей  с  ЗПР  часто  затруднен 

анализ и синтез ситуации.       

Незрелость  мыслительных  операций,  необходимость  большего,  чем  в  норме, 

количества  времени  для  приема  и  переработки  информации,  не сформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так 

и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,  трудности 

концентрации  и  его  распределения,  сужение  объема.  Задерживается  формирование  такого 

интегративного  качества,  как  саморегуляция,  что  негативно  сказывается  на  успешности 

ребенка при освоении образовательной программы.  

Эмоциональная  сфера  дошкольников  с  ЗПР  подчиняется  общим  законам  развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  коммуникативной  деятельности 

отрицательно  влияет  на  поведение  и  межличностное  взаимодействие  дошкольников  с  ЗПР. 

Дети  не  всегда  соблюдают  дистанцию  со  взрослыми,  могут  вести  себя  навязчиво, 

бесцеремонно,  или,  наоборот,  отказываются  от  контакта  и  сотрудничества.  Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками.  Задерживается  переход  от  одной  формы  общения  к  другой,  более  сложной. 

Отмечается  меньшая  предрасположенность  этих  детей  к  включению  в  свой  опыт 

социокультурных  образцов  поведения,  тенденция  избегать  обращения  к  сложным  формам 

поведения.  У  детей  с  психическим  инфантилизмом,  психогенной  и  соматогенной  ЗПР 
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наблюдаются  нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  повышенной  аффектации,  снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка  в  развитии  и  своеобразие  игровой  деятельности.  У  дошкольников  с  ЗПР 

недостаточно  развиты  все  структурные  компоненты  игровой  деятельности:  снижена  игровая 

мотивация,  с  трудом  формируется  игровой  замысел,  сюжеты  игр  бедные,  примитивные, 

ролевое  поведение  неустойчивое,  возможны  соскальзывания  на  стереотипные  действия  с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений  об  окружающем  мире.  Игра  не  развита  как  совместная  деятельность,  дети  не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные  младшему  возрасту,  при  этом  затрудняются  в  соблюдении  правил.  Отсутствие 

полноценной  игровой  деятельности  затрудняет  формирование  внутреннего  плана  действий, 

произвольной  регуляции  поведения,  т.  о.  своевременно  не  складываются  предпосылки  для 

перехода к более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей  с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются  в следующем:  

•  отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

•  низкая речевая активность;  

•  бедность, недифференцированность словаря;  

•  выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

•  слабость  словесной  регуляции  действий,  трудности  вербализации  и  словесного 

отчета;  

•  задержка  в  развитии  фразовой  речи,  неполноценность  развернутых  речевых 

высказываний;  

•  недостаточный  уровень  ориентировки  в  языковой  действительности,  трудности  в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

•  недостатки  устной  речи  и  не сформированность  функционального  базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

•  недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для  дошкольников  с  ЗПР  характерна  неоднородность  нарушенных  и  сохранных 

звеньев  в  структуре  психической  деятельности,  что  становится  особенно  заметным  к  концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности  за  счет  незрелости  мыслительных  операций  и  снижения  таких  характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные  особенности  познавательной  деятельности,  речи, эмоционально-

волевой  сферы  обусловливают  слабость  функционального  базиса, обеспечивающего  

дальнейшую  учебную  деятельность  детей  с  ЗПР  в  коммуникативном, регулятивном,  

познавательном,  личностном  компонентах.  А  именно  на  этих  компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего  

образования.  Важнейшей  задачей  является  формирование  этого  функционального базиса  для  

достижения  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития 

  низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками);  
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  отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  рассеянность,  низкая 

концентрация, трудности переключения;  

  неравномерная работоспособность;  

  отклонения  в  развитии  памяти:  заметное  преобладание  наглядной  памяти  над словесной,  

большая  сохранность  непроизвольной  памяти  по  сравнению  с  произвольной, недостаточный 

объѐм и точность запоминания;  

  выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве.  

  нарушен  поэтапный  контроль  над  выполняемой  деятельностью:  они  часто  не 

замечают  несоответствия  своей  работы  предложенному  образцу,  не  всегда  находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.  

  снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  нарушения  

речи:  одни  используют  довербальные  средства  общения,  другие пользуются простой фразой, 

аграмматичной, структурно нарушенной;  

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 

психического развития 

  ослаблено  здоровье  и  отмечается  сниженный  уровень  физического  и 

психофизического развития;  

  не  сформирована  мотивационная  готовность.  Даже  если  ребенок  хочет  идти  в 

школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не 

учиться;  

  отмечается  низкий  уровень  эмоционально-волевой  готовности.  Ребенок  не  может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности;  

  испытывают  трудности  при  выполнении  заданий,  связанных  на  развитие  мелкой 

моторики;  

  непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

  несоответствие  между  уровнем  наглядно  действенных  операций  и  словесно- 

логического мышления;  

  могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

Задержка психического развития поддаѐтся коррекции, при специально организованном 

специалистами обучении и воспитании ребѐнка. 

Характеристика детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - неоднородная по 

составу.  Группа  воспитанников  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  объединяет 

детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в 

развитии  у  детей  с  такой  патологией  отличаются  значительной  полиморфностью  и 

диссоциацией в степени выраженности.   

В зависимости от причины и  времени действия вредных факторов отмечаются виды 

патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных  нарушений И.Ю. Левченко, 

О.Г. Приходько; классификация,  К.А.Семеновой,  Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; 

Международная классификация болезней 10–го пересмотра).  

В  зависимости  от  причины  и  времени  действия  вредных  факторов  отмечаются 

следующие  виды  патологии  опорно-двигательного  аппарата.  По  типологии  двигательных 

нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются:  

Заболевания  нервной  системы:  детский  церебральный  паралич,  который  может  быть 

представлен  следующими  формами:  спастическая  диплегия;  двойная  гемиплегия; 
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гемипаретическая  форма;  гиперкинетическая  форма;  атонически-астатическая  форма 

(Классификация К. А. Семеновой); полиомиелит.  

Врожденная  патология  опорно-двигательного  аппарата:  врожденный  вывих  бедра, 

кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы.  

Приобретенные  заболевания  и  повреждения  опорно-двигательного  аппарата: 

травматические повреждения спинного  мозга, головного  мозга  и  конечностей, полиартрит,  

заболевания  скелета  (туберкулез,  опухоли  костей,  остеомиелит),  системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит). Группа нарушений опорно-двигательного аппарата  

наследственной  патологии  с прогрессирующими  мышечными  атрофиями  (миопатия  Дюшена,  

амиотрофияВерднига-Гофмана и др.).  

По характеру двигательных расстройств выделяют две категории детей: с  

неврологическим  характером  двигательных  расстройств,  с  ортопедическим  характером 

двигательных  расстройств,  которые  нуждаются  в  различных  вариантах  психолого-

педагогической  поддержки  и  создания  специальных  образовательных  условий.  К  первой 

категории  (с  неврологическим  характером  двигательных  расстройств)  относятся  дети,  у 

которых  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  обусловлены  органическим  поражением 

двигательных отделов центральной нервной системы.  

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т. е. отмечается 

сочетание  двигательных,  психических  и  речевых  нарушений.  У  детей  с  церебральным 

параличом  задержано  и  нарушено  формирование  всех  двигательных  функций:  с  трудом  и 

опозданием  формируется  функция  удержания  головы,  навыки  сидения,  стояния,  ходьбы, 

манипулятивной деятельности. Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным 

параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой 

самого заболевания.  

У  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  первичным  нарушением 

является  двигательные  расстройства,  вследствие  органического  поражения  двигательных 

центров  коры  головного  мозга.  У  детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата 

наблюдается нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как нарушения внимания 

ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, речи.  

Двигательные  нарушения  при  ДЦП  выражаются  в  поражении  верхних  и  нижних конечностей 

(парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, патологических   рефлексов,     наличия 

насильственных движений-гиперкинезов,    несформированности   актов  равновесия    и 

координации, нарушения мелкой моторики рук, которые сочетаются с дефектами речевой 

системы, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью (от легких форм ЗПР до тяжелой 

УО). Не существует четкой связи между выраженностью двигательных и интеллектуальных 

расстройств.  

Отмечается, что у детей с ДЦП потенциально сохранены предпосылки к развитию высших    

форм  мышления,        но  множественные  нарушения  (двигательные,  сенсорные, речевые), 

выраженность астенических проявлений, низкий запас знаний вследствие социальной депривации 

ограничивают возможности этой категории детей.  

Отмечается  связь  интеллектуальных  расстройств  с  формой  ДЦП,  что  обусловлено 

локализацией  поражения  головного  мозга.  Таким  образом,  ведущий  дефект  при  ДЦП  – 

двигательные  нарушения  в  значительной    степени  определяет  специфику  когнитивных 

функций  детей  с  этим  заболеванием.  Не сформированность  двигательных  навыков  и  умений 

проявляется не только за счет собственно нарушенной моторики, но и в недостаточности более 
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сложных  функций,  необходимых  для  познавательной  деятельности,  в  основе  которых  лежит 

движение (зрительно-моторная координация, пространственный анализ и синтез и др.).  

Особые образовательные потребности детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 

Особые  образовательные  потребности  у  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата  задаются  спецификой  двигательных  нарушений,  а  также  спецификой  нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре  и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: обязательность  

непрерывности  коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   необходимо использование 

специальных методов, приѐмов и средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения;    индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для типично 

развивающегося ребѐнка;   обеспечение  особой  пространственной  и  временной организации 

образовательной среды.  

Для этой группы воспитанников обучение в ДОО возможно при условии создания для них  

безбарьерной  среды,  обеспечения  специальными  приспособлениями  и  индивидуально 

адаптированным рабочим местом.  

Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на  

уроках,  помощи  в  самообслуживании),  что  обеспечивает  необходимые  щадящий  режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году):  

 ребѐнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя 

движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает 

осваивать самостоятельную ходьбу; 

 ребѐнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребѐнок 

эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со 

взрослым; 

 ребѐнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 

знакомых людей, имена близких родственников; 

 ребѐнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

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

 ребѐнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, 

на), которые несут смысловую нагрузку; 

 ребѐнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 

 ребѐнок обнаруживает поисковую и познавательную активность по 

отношению к предметному окружению; 

 ребѐнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них; 

 ребѐнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию 

разных музыкальных инструментов; 

 ребѐнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на 

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

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

тому подобное); 
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 ребѐнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 

кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; 

с желанием играет в подвижные игры; 

 ребѐнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

 ребѐнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребѐнок проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

 ребѐнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребѐнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 ребѐнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

 ребѐнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

просьбами; 

 ребѐнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

 ребѐнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

 ребѐнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

 ребѐнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребѐнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в 

котором живет (город, село и так далее); 

 ребѐнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

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

вред живым объектам; 

 ребѐнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

 ребѐнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

 ребѐнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

лепешки; 

 ребѐнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 ребѐнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», 

 «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и 

взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 
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 ребѐнок демонстрирует положительное отношение к  разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

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

 ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

 ребѐнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

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

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

положительно влияющих на здоровье; 

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

первом лице; 

 ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

 ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

положительным поступкам; 

 ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

 ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

совместной деятельности; 

 ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

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

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

 ребѐнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

 ребѐнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

 ребѐнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

 ребѐнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

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

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 ребѐнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам; 
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 ребѐнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

 ребѐнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

 ребѐнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

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

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

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

 ребѐнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и 

теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим еѐ анализом; 

 ребѐнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении; 

 ребѐнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует 

от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

 ребѐнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

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

движения. 

К пяти годам: 

 ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

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

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

 ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

 ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

 ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со  взрослым, внимателен к его словам и 

мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

 ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

 «спасибо» и «пожалуйста»; 

 ребѐнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

 ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

 ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 
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 ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 

эти представления в играх; 

 ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

 ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

 ребѐнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

 ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

 ребѐнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

 ребѐнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

 ребѐнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 

 ребѐнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

 ребѐнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

 ребѐнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном 

быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в 

ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых 

памятных местах; 

 ребѐнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, 

их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

 ребѐнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

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

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

 ребѐнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

 ребѐнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

 ребѐнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

 ребѐнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 
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 ребѐнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

 ребѐнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

К шести годам: 

 ребѐнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

 ребѐнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

 ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

 ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 ребѐнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью 

семьи и ДОО; 

 ребѐнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

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

опирается на нравственные представления; 

 ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

 ребѐнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения 

на улице; 

 ребѐнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

 ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 
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понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

 ребѐнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире;  ребѐнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

 ребѐнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, 

сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 

разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и 

времени; 

 ребѐнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

 ребѐнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 

знает название своей страны, еѐ государственные символы; 

 ребѐнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

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

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

относится к ним; 

 ребѐнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном 

и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

 ребѐнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

 ребѐнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

 постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и 

средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

 ребѐнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

 ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

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

соответствии с игровой задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного 

возраста): 

 у ребѐнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

 ребѐнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

 ребѐнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

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

туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 
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 ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

 ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

 ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

 ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе;  

 у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

 ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

 ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

 ребѐнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

 ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

 ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 
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 количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, средства 

проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, 

некоторые цифровые средства и другое; 

 ребѐнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

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

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

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

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

 ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

 ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

 ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

 ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет 

замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет 

несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, 

согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в 

режиссерской игре; 

 ребѐнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками; 

 ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности 

к школьному обучению. 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей:  

В  соответствии  с  пунктом  3.2.3.  ФГОС  ДО при  реализации  программы  в  начале  года 

проводится  изучение  индивидуального  развития  детей.  Такое  изучение  проводится 

воспитателями  групп  и  специалистами  в  рамках  педагогической  диагностики  (изучение 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанное с изучением эффективности 

педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего  планирования) на  основе 

программных требований с использованием низко формализованных методов: 

 «Наблюдение» предполагает систематическое, целенаправленное и организованное 

восприятие и регистрацию поведения детей. Осуществляется наблюдение на занятиях, прогулке, в 

группе, во время свободной игры детей, что обеспечивает определение возможностей и интересов 

каждого ребенка, умение детей взаимодействовать в группе, проявлять инициативу. Наблюдение 
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так же используется для изучения особенностей развития ребенка по различным направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, игра, художественно-эстетическое развитие, а также 

изучение отдельных компонентов физического, познавательного, речевого развития. Исходя из 

цели, можно использовать выборочное, скрытое, включенное наблюдение. 

 «Беседа» даѐт возможность уточнить результаты, полученные в процессе наблюдений и 

анализа продуктов деятельности, установить доверительные отношение с ребенком. 

Целенаправленно сформулированные вопросы беседы дают детям возможность выразить мнение, 

активно воспроизводить свои знания, сравнивать, рассуждать. Для повышения 

заинтересованности ребенка ставятся вопросы проблемного характера, мотивирование 

происходит через игру.   

 «Анализ продуктов деятельности детей» (поделки, рисунки, аппликация) помогает 

оценить уровень развития практических навыков (ОО Художественно-эстетическое развитие). На 

основе анализа детских работ выявляются способности воспитанников и создаю условия для их 

развития. 

 «Диагностические ситуации» используются при исследовании активности старших 

дошкольников ОО «Познание». 

Проводится диагностика для определения индивидуально-групповой картины развития 

детей, в соответствии с общепринятыми возрастными нормами развития для своевременной 

коррекции построения образовательного процесса в группе ДОО 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей.  

В соответствии с пунктом 4.1. ФГОС ДО результаты освоения программы представлены в 

виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования.  Целевые  ориентиры  не  подлежат 

непосредственной  оценке,  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия 

установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Педагогическая  диагностика  (изучение  индивидуального  развития)  организуется 

педагогами  2 раза  в  год  –  в  начале  и  в  конце  учебного  года.  В  первом  случае,  она  

помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее развития 

Данные  диагностики  отражают  динамику  становления  основных  (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на  разных  ступенях  

образовательного  процесса,  а  также  выделить  направления  развития,  в которых  ребенок  

нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития  

дошкольников,  те  характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в дошкольном 

детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные диагностики – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик  

развития  личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  окажут  помощь  и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Источники диагностических материалов: 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 

до 3 лет) дошкольной образовательной организации; Москва; «Детство-Пресс», 2020 г.  
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• Ю.В. Карпова «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка 3-7 лет» 

Методическое пособие; Москва; Издательский центр «Вента - Граф», 2015 г. 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  направлена  на 

расширение  и  углубление  основного  образовательного  содержания  по  образовательным 

областям  «Познавательное  развитие»,  «Развитие  речи»,  «Художественно-эстетическое 

развитие»,  позволяет  удовлетворить  образовательные  потребности  семей  воспитанников  и 

избирательные  интересы  дошкольников,  реализовать  развивающий  потенциал  дошкольного 

образования. Вариативная часть Программы представлена  следующими парциальными 

программами:  

1  Николаева С.Н. «Юный эколог»;  

2  Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников»;  

3  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».  

 

Цели и задачи 

реализации 

вариативной 

части Программы 

Цель 

 

Задачи 

Николаева С.Н.  

«Юный эколог»  

 

-формирование 

основ  

экологической 

грамотности  

детей дошкольного 

возраста  

 

• формировать интерес к изучению природы родного 

края;  

•  воспитывать умения видеть в самом обычном 

необычное и удивительное  

•  углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

•  изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы;  

• формировать представления о природных 

сообществах области;  

•  формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области.  

Ушакова О.С.  

«Программа 

развития  

речи 

дошкольников»  

 

-овладение родным 

языком и  

развитие языковых 

способностей у 

детей  

дошкольного 

возраста  

 

•  обеспечить познавательно – речевое развитие 

воспитанников ДОО;  

•  развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми;  

•  развивать все компоненты устной речи детей в 

различных формах и видах детской деятельности;  

•  организовать предметно – развивающую среду,  

стимулирующую развитие речи детей в разных видах 

детской деятельности  

Лыкова И.А 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

 

- формирование у 

детей  

старшего 

дошкольного 

возраста 

эстетического  

отношения  и 

художественно-

творческих 

способностей в 

изобразительной 

деятельности 

•  Развитие эстетического восприятия художественных 

образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений окружающего мира как эстетических 

объектов;  

•  Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму.  
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Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  

1.  Развивающий и воспитывающий характер обучения требует ориентации учебного  

процесса на потенциальные возможности ребенка. Правильно организованный процесс обучения 

оказывает влияние на формирование личности в целом. Это осуществляется через содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства. Специально подобранное содержание  

обучения  имеет  своей  целью  ознакомление  детей  с  окружающей действительностью, 

приобщение к культуре в самом широком смысле этого слова, на основе чего  у  ребенка  

складывается  динамически  развивающийся  «образ  мира»,  происходит усвоение  норм  

отношений,  становление  ценностных  ориентаций.  В  ходе  обучения вырабатывается  

произвольность  поведения,  психических  процессов;  дети  овладевают навыками общения.  

2.  Научность содержания и методов образовательного процесса состоит в том, чтобы 

ребенок  усваивал  реальные  знания,  правильно  отражающие  действительность.  Тогда  в 

дальнейшем  они  составят  основу  соответствующих  научных  понятий,  облегчат  изучение 

учебных дисциплин в школе.  

3.  Систематичность  и  последовательность  предполагает,  что  усвоение  учебного 

материала  идет  в  определенном  порядке,  системе.  Данный  принцип  требует  установления 

логики  в  выборе  содержания  обучения,  определения  поэтапности  в  переходе  от  одних 

представлений  к  другим,  в  формировании  умений  с  их  постепенным  усложнением 

(описательный  рассказ,  составление  рассказов  по  сюжетной  картине,  рассказ  по  пейзажной 

картине, составление рассказов по серии сюжетных картинок, пересказ, творческий рассказ).  

4.  Наглядность.  Полноценное  обучение  должно  опираться  на  чувственный  опыт 

ребенка,  на  его  непосредственные  наблюдения  окружающей  действительности.  Принцип 

наглядности  соответствует  основным  формам  мышления  (наглядно-действенное,  наглядно-

образное) дошкольника.  Реальные  предметы  и  наглядные  образы  (схемы)  способствуют 

правильной организации мыслительной деятельности ребенка.  

5.  Доступность  предполагает  соотнесение  содержания,  характера  и  объема  учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

6.  Рациональное  сочетание  коллективных  и  индивидуальных  форм  работы.  Педагог 

использует  разнообразные  формы  организации  образовательной  деятельности,  а  также 

различные  способы  взаимодействия  детей  в  процессе  индивидуальной  работы  с  педагогом, 

работы в постоянных и сменных парах, в подгруппах.  

7.  Активность  и  самостоятельность  в  обучении  детей  дошкольного  возраста.  Данный 

принцип  связан  с  использованием  таких  методов  и  приемов,  которые  ставят  ребенка  в 

активную  позицию,  позволяют  самостоятельно  «открывать»  новые  знания  и  способы 

действий.  Особое  значение  для  реализации  данного  принципа  имеют  задания  творческого 

характера,  которые  стимулируют  самостоятельный  поиск  решения  поставленной  учебной 

задачи. В то же  время степень самостоятельности ребенка дошкольного возраста в обучении 

относительна,  она  обеспечивается  поддержкой  со  стороны  взрослого,  использованием 

занимательных  и  игровых  ситуаций,  что  во  многом  обусловлено  преобладанием  у  ребенка 

непроизвольного внимания.  

8.  Учѐт  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей.  В  процессе  НОД  важно 

учитывать высокую эмоциональную возбудимость детей дошкольного возраста, их быструю 

утомляемость.  Поэтому  в  процессе  обучения  важно  поддерживать  эмоционально 

положительный  фон,  чередовать  различные  формы  детской  активности  (слушание, 

проговаривание, обыгрывание, упражнения и пр.) для предупреждения утомляемости.  

9.  Интеграция.  Принцип  основан  на  комплексно  –  тематическом  подходе, 

базирующемся на  идее  объединения  содержания  разных  образовательных  областей  вокруг 

единой, общей темы (например, «Игрушки», «Детский сад», и пр.).  
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Парциальные 

программы 

Принципы и подходы 

 

Николаева  С.Н.«Юный 

эколог»  

 

–  постепенное наращивание объема материала;  

–  первоочередное  использование  природного  окружения: растений 

и животных зеленой зоны детского сада и участков;  

–  широкое  использование  разных  видов  практической 

деятельности;  

–  подача познавательного материала с помощью приемов, 

вызывающих у детей интерес и положительные эмоции.  

Ушакова О.С.  

«Программа  развития  

речи дошкольников»  

Основным  принципом  является  взаимосвязь  разных  речевых задач,  

которая  на  каждом  возрастном  этапе  выступает  в  разных 

сочетаниях.  

Лыкова И.А.  

«Изобразительная  

деятельность в 

детском саду»  

 

–  принцип  культуросообразности  —  построение  или корректировка  

универсального  эстетического  содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций;  

–  принцип  сезонности  —  это  построение  или  корректировка 

познавательного  содержания  программы  с  учетом  природных  и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени;  

–  принцип  систематичности  и  последовательности  —  это 

постановка или корректировка задач эстетического воспитания и 

развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далекому», «от хорошо известному к малоизвестному и 

незнакомому»;  

–  принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного 

процесса;  

–  принцип  развивающего  характера  художественного образования;  

–  принцип  природосообразности  —  это  постановка  или 

корректировка задач художественно-творческого развития детей  с  

учетом  «природы»  детей  –  возрастных  особенностей  и 

индивидуальных способностей;  

–  принцип интереса — это построение или корректировка программы  

с  опорой  на  интересы  отдельных  детей  и  детского сообщества 

(группы детей) в целом.  

 

Характеристики особенностей развития детей (в направлении, выбранном для вариативной 

части) 

 
Парциальная 

программа 

Особенности развития 

Николаева 

С.Н. «Юный 

эколог» 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее  

восприятии,  эмоциональном  отношении  к ней  и  знании  особенностей жизни, 

роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании  

приспособительных  зависимостей  существования  живых организмов  от  

факторов  внешней  среды,  взаимосвязей  внутри  природных сообществ.  Такие  

знания  в  процессе  общения  ребенка  с  природой обеспечивают ему понимание 

конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии  растений,  правильную  

их  оценку  и  адекватное  реагирование.  

Осознанный  характер  отношения  при  этом  проявляется  в  том,  что  дети 

могут  сами  объяснить  ситуацию  или  понять  объяснения  взрослых,  могут 

самостоятельно  или  вместе  со  взрослыми,  понимая  ситуацию  и  зная 

потребности живого существа,  выполнить  отдельные  трудовые  действия,  

направленные  на сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процесс 

становления осознанно-правильного  отношения  к  природе  сопровождается 
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определенными  формами  поведения  ребенка,  которые  могут  служить 

критерием  оценки  уровня  его  экологической  воспитанности.  Это 

самостоятельные  наблюдения,  проведение  опытов,  вопросы,  стремление 

рассказать  о  переживаниях  и  впечатлениях,  обсуждать  их,  воплощать  в 

различной  деятельности  (отражать  в  игре,  создавать  изопродукцию, ухаживать 

за животными и растениями). 

Ушакова О.С.  

 «Программа  

развития  

речи  

дошкольнико

в»  

 

Рассмотрение  основных  задач  развития  речи  дошкольников начинается  с 

развития  связной  речи,  так  как  эта  задача  аккумулировала  в  себе  все 

стороны  речи  –  фонетическую,  лексическую,  грамматическую.  Речевое 

развитие  осуществляется  во  всех  видах  деятельности:  в  непосредственно 

образовательной  деятельности  по  речевому развитию  и  в  интеграции  совсеми  

образовательными  областями,  а  также  в  игровой  совместной  и 

самостоятельной деятельности  и  в  повседневной  жизни.  Тематика  занятий 

очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления 

общественной  жизни,  отношения  между  взрослыми  и  детьми,  любовь  к 

природе.  Со  многими  темами дети  знакомятся  сначала  на  занятиях  по 

расширению  представлений  об  окружающей  жизни,  по  ознакомлению  с 

художественной  литературой,  а  затем  на  занятиях  по  развитию  речи 

закрепляют  полученные  знания  и  учатся  выражать  свои  впечатления  и 

отношение  к  окружающему  сначала  в  отдельных  лексических  и 

грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда 

переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению 

рассказа или сказки становится естественным.  

Лыкова И.А.  

«Изобразител

ьная  

деятельность  

в  детском 

саду»  

 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного  

образа,  который  отличается  оригинальностью (субъективной новизной), 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к 

конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности,  с  учѐтом  

индивидуальных  особенностей  и  возрастных возможностей  детей.  Реализация  

осуществляется  в  форме  игры, познавательной  и  исследовательской  

деятельности,  в  форме  творческой активности,  обеспечивающей  

художественно-эстетическое  развитие ребенка,  в  организованной  

образовательной  деятельности.  Характер взаимодействия  взрослых  и  детей:  

личностно-развивающий  и гуманистический. 

Планируемые результаты 

 

Парциальная  

программа  

Николаева 

С.Н. «Юный 

эколог»  

 

–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

–  ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;  

–  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

–  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, истории и т.п. 

Ушакова О.С.  

«Программа  

развития  

речи  

дошкольнико

в»  

 

–  ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой 

диалог со сверстниками; – свободно вступает в общение  с  разными  людьми:  

легко  знакомится,  имеет  друзей,  для  него характерны  субъектные  проявления  

в  коммуникативной  и  речевой деятельности;  

–  проявляет  интерес  к  общению  со  сверстниками  и  взрослыми:  задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни;  

–  проявляет  интерес  к  речи  как  особому  объекту  познания:  с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,  предлагает  словесные  игры,  

читает  отдельные  слова,  пишет печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству;  

–  проявляет  устойчивый  интерес  к  литературе,  отличается богатством 
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литературного  опыта,  имеет  предпочтения  в  жанрах  литературы,  темах 

произведений;  

–  самостоятельно,  без  помощи  взрослого  может  привлечь сверстников  к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок);  

–  самостоятельно  использует  освоенные  речевые  формы  в  процессе общения  

со  сверстниками  и  взрослыми  (рассказ, речь  –  доказательство), объяснения, 

речь – рассуждение);  

–  проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов;  

–  является  инициатором  событий  в  группе  организатором  коллективных игр,  

предлагает  словесные  творческие  игры  (загадывает  загадки, придумывает 

истории, планирует сюжеты творческих игр);  

–  имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения;  владеет  культурными  формами  несогласия  с  мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника;  

–  активно проявляет творчество в процессе общения:  

предлагает  интересные,  оригинальные  темы  для  обсуждения,  задает 

интересные  вопросы,  предлагает  творческие  варианты  решения  проблем, 

успешен  в  творческой  речевой  деятельности:  сочиняет  загадки,  сказки, 

рассказы;  

–  речь чистая, грамматически правильная, выразительная;  

–  ребенок  владеет  всеми  средствами  звукового  анализа  слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове; 

проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Лыкова И.А.  

«Изобразител

ьная  

деятельность 

в детском 

саду»  

 

 

 

 

–  ребенок  способен  к  реализации  самостоятельной  творческой деятельности, 

обладает элементарными представлениями о видах и жанрах изобразительного  

искусства,  воспринимает  музыку,  художественную литературу, фольклор;  

–  ребенок  проявляет  устойчивый  интерес  к  проявлениям  красоты  в 

окружающем  мире  и  искусстве;  демонстрирует  бережное  отношение  к 

произведениям искусства и памятникам культуры;  

–  сформировано эстетическое отношение к деятельности;  

–  овладел навыками и умениями изобразительного, декоративного творчества и 

конструктивной деятельности;  

–  сформированы образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в собственной 

деятельности;  

–  поддерживает творческий интерес к изобразительной деятельности;  

–  создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей литературных произведений;  

–  использует  в  рисовании  разные  материалы  и  способы  создания 

изображения. 

 

При  реализации  парциальных  программ  в  начале  и  в  конце  года  проводится  оценка 

индивидуального  развития  детей.  Оценка  проводится  воспитателями  групп  в  рамках 

педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста, 

связанной  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их 

дальнейшего  планирования)  на  основе  программных  требований  с  использованием  низко 

формализованных методов.  

Для оценки индивидуального развития детей среднего и старшего  дошкольного возраста 

отобраны следующие методы и методики:  

- Педагогические наблюдения за детьми в контексте различных ситуаций.  
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- Метод  экспертных  оценок  исследуемых  показателей  в  форме  анкет  и  оценочных листов для 

воспитателей и родителей.  

- Опросники  для  детей  (первичные  представления  о  свойствах  и  отношениях объектов  

окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целого, пространстве 

и времени, причинах и следствиях, отношение к информационно-коммуникативным технологиям 

и т.д.)  

- Педагогическая  диагностика  развития  интереса  у  детей    к  различным  видам 

изобразительной деятельности проводится с детьми в естественных условиях.  

- Педагогическая  диагностика  художественно-творческого  развития  детей  дошкольного  

возраста  (методика  Казаковой  Т.Г., Лыковой И.А.)  

- Ушакова  О.С,  Струнина  Е.М.  Методика  развития  речи  детей  дошкольного  возраста: Учеб.- 

метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016г  

- Диагностический  инструментарий  по  выявлению  уровня  сформированности экологических 

представлений детей дошкольного возраста (С.Н. Николаевой, Л.М. Маневцовой). 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть  

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)

 по образовательным областям. 

Федеральная программа определяет содержательные линии образовательной  

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития) [ФОП стр. 20-148]. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей  к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру.  

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных 

задач приводится в Программе воспитания. 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной

 самостоятельной  деятельности детей является утро, когда ребѐнок 

приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
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 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребѐнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если ребѐнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребѐнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребѐнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребѐнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребѐнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребѐнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребѐнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребѐнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребѐнок получил 
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возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

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

ребѐнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребѐнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребѐнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

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

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися  (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого 

педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

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

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

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала 

стремится к еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

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

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

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

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и 

хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

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

кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать 
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его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

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

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Принципы  работы  с  родителями:  целенаправленность,  систематичность,  плановость. 

Дифференцированный подход к работе с родителями с учѐтом  многоаспектной специфики 

каждой семьи.  

Доброжелательность, открытость.  

Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,  который  

оказывает  большое влияние  на  развитие  ребенка  в  младенческом,  раннем  и  дошкольном  

возрасте.  Поэтому  педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие  факторы,  как  условия  жизни  в  семье,  

состав  семьи,  ее  ценности  и  традиции,  а  также  уважать  и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой  жизненной  среде.  Обмен  информацией  о  ребенке  

является основой  для  воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого,  

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей  

является предпосылкой  для  обеспечения  их  полноценного  развития.  Задачи  взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

обеспечение  

психолого- 

педагогической  

поддержки  

оказание  помощи  

родителям  в 

воспитании детей,  

охране  и укреплении  

создание  

условий для 

участия  

родителей в 

взаимодействие  с 

родителями  

(законными  

представителями)  

создание  

возможностей  

для обсуждения    

с родителями 
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семьи  

и  повышение  

компетентности  

родителей  в 

вопросах 

развития  и  

образования,  

охраны  и  

укрепления  

здоровья 

их физического  и  

психического  

здоровья, в развитии  

индивидуальных  

способностей  и  

необходимой  

коррекции  

нарушений их  

развития 

образовательн

ой  

деятельности  

по вопросам  

образования  

ребенка,  

непосредственного  

вовлечения  их  в 

образовательную  

деятельность  

(законными  

представителям 

и) детей вопросов,  

связанных  с  

реализацией  

программы 

 

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач  

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;  

- информационные стенды;  

- почта доверия;  

- консультации, беседы, рекомендации;  

- онлайн-информирование на сайте ДОО, социальной сети «ВКонтакте»; 

- семинары – практикумы, «круглые столы», педагогические советы и пр.;  

- образовательные проекты;  

- совместные экскурсии;  

- открытые просмотры мероприятий с участием детей;  

- День открытых дверей;  

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;  

- творческие выставки, вернисажи;  

- конкурсы;  

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;  

- благотворительные акции;  

-участие в работе Совета родителей, родительских комитетов  

 

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

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации Федеральной программы педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы,  используются для 

развития следующих видов деятельности детей: 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Ранний возраст (1-3 года) 



43 
 

Предметная   

деятельность  игры  

составными и  

динамическими  

игрушками  

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Создание  игровой 

ситуации  по  режимным 

моментам,  с 

использованием  

литературного  

произведения  

-Игры  с  речевым 

сопровождением  

-Пальчиковые игры  

-Театрализованные  

игры  

-руководство игрой:   

непосредственное  

участие в игре;  

-передача  игровой 

культуры  ребенку  

(обучающие  игры,  

досуговые  игры,  

народные игры)  

-развивающая  

предметно-  игровая  

среда;  

-активизация  

проблемного  общения  

взрослого с детьми 

- эстетически 

оформленное  

предметное  окружение  

ребенка;  

-народные  и  авторские  

произведения; 

Экспериментирован

ие с 

материалами и  

веществами (песок,  

вода, тесто и др.)  

-Наблюдение  

-Экскурсия  

-Решение проблемных 

ситуаций  

-Экспериментирование- 

Коллекционирование  

-Игры (сюжетные, с  

правилами)  

-Мини-музеи  

-Конструирование  

-Увлечения  

-элементарный анализ,  

сравнение, группировка  и 

классификация,  

моделирование    и 

конструирование,  

приучение  к 

самостоятельному  поиску 

ответов на вопросы;  

-вызывающие  

эмоциональную  

активность.   

-предметы и атрибуты  

для  

экспериментирования;  

-организованная  

специальная зона-центр 

«Воды и песка» 

Общение со 

взрослыми  

и совместные игры 

со 

сверстниками под 

руководством  

взрослого  

-Игра  

-Театрализованная  

деятельность  

-Организованная  

образовательная  

деятельность  

 

Наглядные, словесные,  

практические  

 

-произведения 

художественной литературы;  

-правильная и грамотная речь  

взрослого;  

-различные виды театров 

Самообслуживание 

и действие с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями (ложка, 

совок, лопата и  

пр.)  

 

-Поручения  

-Самообслуживание  

-Совместные действия  

-Экскурсия  

 

-чтение худ. литературы;  

-рассматривание  

иллюстраций;  

-практический опыт  

трудовой деятельности:  

-показ действий;  

-примеры взрослого и  

детей;  

-целенаправленное  

наблюдение;  

- организация  

интересный  

деятельности  

(общественно- полезный 

характер)  

-эмоционально-  

благоприятная  

обстановка;  

-поддержание успеха  

ребенка;  

-алгоритм выполнения  

действий  

самообслуживания и  

элементарного бытового  

труд;  

Восприятие смысла  

музыки, сказок, 

стихов,  

рассматривание 

картинок  

Чтение и заучивание  

-Театрализованная  

деятельность  

-Презентация книжек  

-Выставки в книжном 

уголке 

-Подвижные игры (с  

музыкальным  

сопровождением)  

-Музыкально-  

дидактические игры 

-Слушание  

-Импровизация  

-Исполнение  

-слушание  

-повторение  

-звукоподражания  

-воспроизведение  

отрывков;  

-театрализованные  

действия  

 

-произведения  

художественной  

литературы;  

-правильная и  

грамотная речь  

взрослого;  

-различные виды  

театров  

Двигательная 

активность - 

 

 

Подвижные игры с 

правилами Подвижные 

дидактические игры  

-Игровые упражнения 

-Соревнования 

-Игровые ситуации 

-Аттракционы 

-Гимнастика (утренняя и 

пробуждения)  

Наглядные  

Вербальные (слуховые)  

Практические  

Творческие задания  

 

Игра,  

физкультурное  

оборудование, музыка,  

предметно-  

пространственная среда 



44 
 

Дошкольный возраст 3-8 лет 

Игровая   Игры, возникающие по 

инициативе детей:  

игр 

- экспериментирования,  

Сюжетные 

самостоятельные игры;  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого:  

обучающие игры,  

досуговые игры;  

народные игры:  

обрядовые, досуговые.  

Игровые  ситуации,  

игры  с правилами  

(дидактические,  

подвижные, народные),  

творческие игры ( 

сюжетные, сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные)  

Комплексный метод  

руководства игрой:  

-обогащение детей  

знаниями и опытом  

деятельности,  

-передача  

игровой культуры  

ребенку (обучающие  

игры, досуговые игры,  

народные игры)  

-развивающая  

предметно- игровая  

среда;  

-активизация  

проблемного общения  

взрослого с детьми 

Общение и  

взаимодействие  

взрослых и детей,  

общение и  

взаимодействие со 

сверстниками  

Коммуникативная:  

общение и  

взаимодействие со 

взрослыми и  

сверстниками  

 

 

Чтение, рассказывание,  

беседы, обсуждение,  

речевые  

ситуации, составление 

рассказов и сказок,  

составление и  

отгадывание загадок,  

словесные игры,  

инсценирование,  

театральная  

игра, продуктивная 

деятельность,  

ситуативный  

разговор  

Наглядные, словесные,  

практические 

Общение и  

взаимодействие  

взрослых и детей,  

общение и  

взаимодействие со 

сверстниками 

Познавательно-  

исследовательская: 

обследование 

объектов 

окружающего мира 

и  

экспериментирован

ие с ними  

 

Рассматривание,  

наблюдение,  игры- 

экспериментирования, 

конструирование 

исследовательская 

деятельность,  

развивающая игра, 

интерактивная 

деятельность,  

экскурсия, ситуативный    

разговор,  

Проблемная ситуация,  

проектная деятельность,  

создание коллекций,  

моделирование,  

решение  

проблемных ситуаций  

-элементарный  анализ,  

сравнение, 

группировка  и  

классификация,  

моделирование    и 

конструирование, 

приучение      к 

самостоятельному  поиску 

ответов на вопросы;  

воображаемая ситуация, 

сочетание  

разнообразных средств  

на одном занятии,  

сюрпризные моменты и  

элементы новизны;  

- повторение,  

наблюдение  

Обучение в 

повседневных бытовых  

ситуациях,  

демонстрационные  

опыты, самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде;  

дидактические игры,  

картинки, стихи, книги с 

иллюстрациями 

Восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора  

 

Чтение, рассказывание,  

беседа о прочитанном 

произведении,  

обсуждение,  

инсценирование,  

театральная игра, игра  

на основе сюжета  

литературного  

произведения,  

продуктивная  

деятельность по мотивам  

прочитанного,  

сочинение по мотивам  

прочитанного,  

слушание  

-воспроизведение  

отрывков;  

-театрализованные  

действия  

 

литературные  

произведения, песенки,  

потешки, заклички,  

небылицы, сказки,  

стихотворения,  

пословицы, поговорки,  

скороговорки,  

пальчиковые игры;  

-маски, костюмы. 
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ситуативная беседа по 

мотивам  

прочитанного  

произведения  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на  

улице)  

 

Поручения,  

коллективный  труд, 

дежурство, задания,  

практико-  

ориентированные  

индивидуальные  и 

групповые проекты  

 

-  беседы на этические  

темы;  

-чтение х/ литературы;  

-рассматривание  

иллюстраций; задачи по 

решению  

коммуникативных  

ситуаций.  

- приучение к 

положительным формам  

общественного  

поведения:  

-показ действий;  

-примеры взрослого  и 

детей;  

-целенаправленное  

наблюдение;  

- организация  

Интересный деятельности  

(общественно-полезный  

характер)  

 

-эмоционально-  

благоприятная  

обстановка;  

-поддержание успеха  

ребенка;  

-алгоритм выполнения  

действий  

самообслуживания и  

элементарного бытового  

труд; 

Конструирование из 

разного материала,  

включая 

конструкторы,  

модули, бумагу,  

природный  и  

иной материал,  

Изготовление   Наглядный, словесный, 

практический 

- разные виды  

конструктора  

(деревянный, пластмассовый,  

металлический);  

-природный материал;  

-бумага разной фактуры  

и цвета, клей;  

-бросовый материал;  

-образцы, трафареты 

Изобразительная Рисование, лепка,  

аппликация (по  

замыслу, по условиям,  

по теме, по образцу),  

творческие проекты,  

мастерские по 

изготовлению  

предметов  

детского творчества 

Наглядный, словесный,  

практический, 

бумага разная по 

форме, фактуре, цвету;  

-  шаблоны, трафареты,  

штампы;  

-  краски, кисти, клей,  

пластилин;  

-разнообразный  

бросовый материал  

Музыкальная:  

Восприятие и 

понимание смысла  

музыкальных  

произведений, 

пение,  

музыкально-  

ритмические 

движения,  

игры на детских  

музыкальных  

инструментах 

Фронтальные  

музыкальные  

занятия, праздники  и 

развлечения 

 

 

Наглядный, словесный,  

словесно-слуховой,  

 

фонотека,  

музыкальные детские 

инструменты 

-картины и  

иллюстрации 

Двигательная, 

овладение  

основными  

движениями  

 

-физкультурные  занятия, 

музыкальные занятия  

-физкультурно-  

оздоровительная работа  

в режиме дня:  

утренняя гимнастика и  

гимнастика после  

дневного сна;  

- подвижные игры и  

физические  

упражнения, прогулка,  

Наглядные  

Вербальные (слуховые)  

Практические  

Проблемного обучения  

Метод творческих заданий 

игра,  

физкультурное  

оборудование, музыка,  

предметно-  

пространственная среда 
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физкультминутки и  

динамические паузы,  

закаливающие  

процедуры;  

-самостоятельная  

двигательно-игровая  

деятельность детей;  

-активный  отдых:  

-туристические прогулки, 

досуги, праздники, дни 

здоровья, каникулы  

-закаливающие  

процедуры творческих  

заданий  

 

2.3. Рабочая Программа воспитания СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский, реализующего образовательную программу дошкольного образования 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для структурного подразделения детский сад «Березка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской 

области (далее - СП детский сад «Березка»), реализующего образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Программа воспитания), разработана на основе требований 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в СП детский 

сад «Березка»  предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Федеральной рабочей программы 

воспитания. СП детский сад «Березка» руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». Программа 

воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ДО). Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 
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В основе процесса воспитания детей в СП детский сад «Березка» лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания СП детский 

сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Цель Программы воспитания в СП детский сад «Березка» – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере ДО. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, формулируется 

общая цель воспитания СП детский сад «Березка»: 



48 
 

- Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее 

своей страны и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. Достижению 

поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

Задачи на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:   

 Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;   

 Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций;  

  Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

  Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам;   

 Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;   

 Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

  Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни.  

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

 Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей;  

  Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

  Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;   

 Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных 

устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 Способствовать становлению духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания  
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 Задачи умственного воспитания:  

развивать мышление воспитанников, их      умственные способности. 

  Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей.   

 Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к людям 

труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навыков.   

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к созданию 

прекрасного.  

  Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и правил 

поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.   

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать обеспечению осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека.   

 Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами собственности и 

хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам являются мерой труда человека.   

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать активную 

жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, обществу.  

 Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций.  

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности разделяют ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 
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 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП детский сад 

«Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель формирует у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 
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авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс норм профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотичес- 

кое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познаватель- 

ное  

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровитель

ное  

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
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Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес 

и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели  

 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательн

ое  

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания 

и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы СП детский сад «Березка».  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в модулях. 

 

Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку.  

Задачи модуля:  

-формирование знаний ребенка о символике России; 

-воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины;  

-формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству;   

-развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;   

-формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

-развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

-развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

-формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Формы реализации модуля:  

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1  НОД «Люблю тебя мой край 

родной»  

сентябрь воспитатели Ребенок:  

- любит свою семью, 

принимает ее ценности;  

- проявляет интерес к 

2  НОД «Мой любимый город»  октябрь воспитатели 

3 Беседа «Что такое героизм?»  ноябрь  воспитатели 
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4 НОД «Наша родина Россия»  декабрь  воспитатели истории своей страны, 

своего края, своего народа и 

его традициям 

5 НОД «Наша армия»  январь воспитатели 

6 Развлечение «День защитника 

отечества»  

февраль Музыкальный 

руководитель 

7 Беседа «Памятники войны». март  воспитатели 

8 НОД «Наши космонавты»  апрель  воспитатели 

9 Развлечение «Этот день Победы»  май  Музыкальный  

руководитель  

Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

уважения к старшему поколению.  

Задачи модуля:   

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

-реализация практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;   

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь, развитие культуры здорового питания;  

- развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и  дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Формы реализации модуля:  

п/

п  

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 НОД «Что такое хорошо сентябрь воспитатели Ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

2 НОД «Вежливые слова» октябрь воспитатели 

3 НОД «Что такое дружба?» ноябрь  воспитатели 

4 Беседа «Жадность – это плохо» декабрь  воспитатели 

5 Беседа «Что значит выражение 

«Доброе сердце 

январь воспитатель 

6 «Терпение и труд – вместе весело 

живут» 

февраль воспитатели 

7 Развлечение «Очень я люблю 

маму милую мою» 

март  Музыкальный 

руководитель 

8 НОД «Правда красит человека» апрель  воспитатели 

9 «У истоков русской народной 

культуры» 

май   Музыкальный 

руководитель 

 

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции» 

Цель модуля: формирование у ребенка чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального народа России.  
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Задачи модуля:  

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;   

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебной, профессиональной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»;  

-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных 

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа России.  

 

Формы реализации модуля:  

п/

п  

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 НОД «Природа России» сентябрь воспитатели  -Ребенок любит свою 

семью, принимает ее 

ценности;  

- проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего народа и 

его традициям;  

-Ребенок способен к 

непредвзятости: ценит 

собственную культуру и 

историю, также 

уважительно относится к 

ценностям и традициям 

других народов и культур 

2 «Станем юными защитниками 

природы» 

октябрь воспитатели 

3 НОД «Поначалу в жизни нашей 

все было не так» 

ноябрь  воспитатели 

4 НОД «Чудо мастера» декабрь  воспитатели 

5 Развлечение «В гости коляда 

пришла» 

январь Музыкальный 

руководитель 

6 Развлечение «Сильны и могучи 

богатыри славной Руси» 

февраль воспитатели 

7 Праздник «Масленица». март  воспитатели 

8 Беседа о русской избе и 

национальном костюме. 

апрель  воспитатели 

9 НОД «Кинельский,  край 

любимый…» 

май   Музыкальный 

руководитель 

 

 

Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, созданными по инициативе обучающихся, с общественными 

движениями, органами власти и другими образовательными организациями.  

Задачи модуля: 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

- поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;   

- распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 

учебно-воспитательных мероприятий;  
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- развитие сотрудничества с социальными партнѐрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации; 

- формирование корпоративной культуры образовательной организации (принадлежности к 

единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики);   

- создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджа 

образовательной организации, продвижение образовательной организации на уровне района, 

города, региона. 

 

Формы реализации модуля: 
п/

п  

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 Посещение кинотеатра Дома 

культуры  

сентябрь воспитатели Сотрудничество с 

социальными партнѐрами с 

целью повышения 

психолого-педагогического 

мастерства, уровня 

культуры педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных структур 

образовательной 

организации 

2 Посещение краеведческого музея в 

школе 

октябрь воспитатели 

3 Встреча с людьми интересных 

профессий 

ноябрь  воспитатели 

4 Взаимопосещения занятий и 

уроков в детском саду и в школе 

декабрь  воспитатели 

5 Организация мини музея боевой 

славы в старших группах 

январь воспитатели 

6 Совместное проведение праздника 

«День защитника Отечества» с 

привлечением военнослужащих 

февраль воспитатели 

7 Экскурсия на почту и в аптеку март  воспитатели 

8 Совместное с выпускниками 

проведение праздника «День 

смеха» 

апрель  воспитатели 

9 Экскурсия к памятнику погибшим 

воинам 

май   воспитатели 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. 

К ним можно отнести: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение предполагает 

включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и 

взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается 

с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 

или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример 

получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 
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Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в детском саду самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 

детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один - это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй - взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно-политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения 

необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей 

по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в 

соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у 

детей нравственных представлений, суждений и оценок. 
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Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники 

каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и 

анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации 

и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, 

настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример 

становился для ребенка образцом для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом 

того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием 

ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно 

обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере 

он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, 

общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания СП детский сад 

«Березка». 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная деятельность 
детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 
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дидактические игры, подвижные 

игры, 
настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

ситуаций. кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной 
литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  

своей семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры различного 

вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры- упражнения, 
в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 
-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 
деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, 
возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъѐм после 

сна, полдник, игры, подготовка к 

вечерней прогулке, вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры 

бытового характера, народные 

игры, 
изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 
игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные занятия. 
Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 
Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, огороде. 
Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидактические 

игры. Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 
Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продуктивная 

деятельность. 
Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 
Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. Подвижные 

игры. 
Игры-экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Развивающие игры. 
Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 
Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

 занятия 

 игровые упражнения 

 индивидуальная работа 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 



62 
 

 игры-забавы 

 игры-драматизации 

 досуги 

 театрализации 

 беседы 

 разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 упражнения подражательного и 

имитационного характера 

 активизирующее общение 

педагога с детьми 

 работа в книжном уголке 

 чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

 использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

 трудовая деятельность 

 игровые тренинги 

 составление историй, рассказов 

 работа с рабочей тетрадью 

 творческое задание 

 обсуждение 

 игровые ситуации 

 пространственное 

моделирование 

 работа в тематических уголках 

 целевые прогулки 

 встречи с представителями 

ГИБДД 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 
сон 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 

  
  
  

  

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая 

будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в 

сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от 

детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия для 

реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из 

них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 
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В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

Особенности организуемого в СП детский сад «Березка» воспитательного процесса 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Образовательные программы СП детский сад «Березка» направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа учитывает 

условия, существующие в СП детский сад «Березка», индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

в ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства; 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду - личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 - уважение личности ребенка.  

В СП детский сад «Березка» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 
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в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в СП детский сад «Березка».   

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

  Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

  Педагогический коллектив СП детский сад «Березка» ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско-взрослые объединения. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

  Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку свои коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.  

  В СП детский сад «Березка» создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.   

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

Педагогический коллектив СП детский сад «Березка» ведет регулярную работу с семьями 

воспитанников:  

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания, 

 - активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 - Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного 

возраста.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов.  
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- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 - Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. - Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 - Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно спроектирован командой 

ДОО и принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 
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1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 



67 
 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий в ДОО: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Детский сад активно взаимодействует с ближайшими объектами  социума, что позволяет 

расширять образовательные и воспитательные возможности СП детский сад «Березка». 

Субъекты  

социального  

партнерства  

Формы взаимодействия  

 

Результат 

взаимодействия 

ГБОУ  ДПО  ЦПК  

«Кинельский  

Ресурсный  центр»  

Самарской области 

Конкурсы, мастер-классы,   

семинары, консультации     

Выступления на августовской конференции  

Повышение  качества  

профессиональной 

деятельности 

МУЗ  Кинельская 

ЦРБ 

 

Ежегодно  проводится  углубленный  осмотр  

детей  педиатром  и  врачами  -  узкими  

специалистами.  Ведется  систематический  

контроль за здоровьем детей 

Проводится  оценка  

физического  и  

нервно-психического  

развития  

детей,  скрининги  

ведутся  

медперсоналом. 

ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский 

Выступление  

учителей  на  

родительских 

собраниях  

ДОО.   

 

 

Выступления  дошкольников  на школьных 

праздничных мероприятиях.   

 Детские  спектакли  школьников  в  ДОО.  

Посещение  открытых  уроков  «знакомство  

со 

школой» Подготовительный класс.  

Обеспечение  

преемственности  

обучения и 

воспитания   

Качественная  

подготовка  и  

психологический  

настрой    к 

школьному обучению 

Дом Культуры  

поселка Кинельский 

Библиотека ДК 

 

Участие  в  праздничных мероприятиях, 

выставках,  тематических,  

литературных  викторинах,  

театрализованных  

представлениях 

 

Разносторонне  

развитие  детей  

(повышение  

читательского  

интереса  

у детей, создание в 

группах книжных  

уголков,   

обновление  

сюжетно-ролевых  

игр,  

передвижной  

библиотеки    для 

семейного чтения)  
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Музей ГБОУ СОШ 

пос. Кинельский 

Посещение музея Знакомство  с  

историческим 

прошлым   родного  

поселка 

Центр детского 

творчества ГБОУ 

СОШ пос. 

Кинельский 

 

 

Кружковая работа на базе детского сада: 

естественно-научной, технической 

направленности, художественно-

эстетического цикла. 

Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-

классах ЦДТ 

Разносторонне  

развитие  детей  

 

 

ДЮСШ пос. 

Комсомольский 

Участие в открытом первенстве  среди 

дошкольников г.о. Кинель «Веселые старты» 

Сдача норм ГТО 

Физическое развитие 

детей 

 

МБУК г.о. Самара 

«Музей «Детская 

картинная галерея»» 

 

 

Методическое сопровождение деятельности 

сотрудников в области художественного 

развития и просвещения детей (методические 

семинары, консультации, мастер-классы), 

совместные мероприятия, презентации, 

музейное обслуживание 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

2.4. Направления и задачи, содержание коррекционно-развивающей работы 

а)  Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  

возможностями здоровья.  

         Важным  компонентом  в  образовательном  процессе  детского  сада  является  

коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В СП детский сад «Березка» воспитываются дети дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ): в 2-х группах комбинированной  направленности 

осуществляется совместное образование здоровых детей  и детей с тяжелым  нарушением речи  

старше 3 лет (4 ребенка) и с задержкой психического развития старше 3 лет (3 ребенка).  

Дети-инвалиды не посещают СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

С детьми, имеющих нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков) 

воспитатели ведут работу по индивидуальным планам развития. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения:  

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;  

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

 коррекционную работу осуществляют: воспитатели,  педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор физо.  

Цель коррекционной работы - обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в освоении 

общеобразовательной программы.  

Задачи коррекционной работы:  

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка;  

 преодоление затруднений в освоении образовательной программы;  

 освоение образовательной программы для детей с ОВЗ (в группе комбинированной 

направленности)  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения:  
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- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения;  

- содержание коррекционной работы - это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- коррекционную работу осуществляют все специалисты.  

Принципы организации коррекционной работы:  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

 индивидуально-дифференцированный принцип, предполагающий создание 

педагогических условий для обеспечения образовательных потребностей каждого ребенка.  

 онтогенетический принцип.  

 общие дидактические принципы.  

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:  

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной программы;  

комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке с ОВЗ; 

интегрированный, позволяющий осуществить совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка.   

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с особыми образовательными 

потребностями (задержкой психического развития, нарушения устной речи (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения 

отдельных звуков);  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с особыми образовательными потребностями (задержкой психического развития, 

нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое 

недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 возможность освоения детьми с особыми образовательными потребностями (задержкой 

психического развития, нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков) Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

С целью выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО организована деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ППк), в рамках которого осуществляется система комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса.  

Успешность помощи ребѐнку обеспечивается чѐтким взаимодействием специалистов в 

системе сопровождения: «специалист-ребѐнок-родитель-специалист».  

Цель психолого-медико-педагогического сопровождения ребѐнка в образовательном 

процессе заключается в обеспечении оптимальных условий для коррекции и развития ребѐнка с 

учѐтом психофизических особенностей.  



72 
 

Общими задачами психолого-медико-педагогического сопровождения являются:  

 развитие у детей с ОВЗ потенциальных возможностей интеллектуального, 

эмоционального, социального развития и формирования навыков жизненной компетентности;  

 помощь (содействие) ребѐнку в решении актуальных задач развития, социализации в 

обществе сверстников;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей, педагогов.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение включает в себя:  

Медицинское воздействие:  

 профилактические мероприятия;  

 мониторинг здоровья;  

 медицинское обследование узкими специалистами;  

 здоровьеукрепляющая деятельность  

Коррекционно-педагогическое воздействие:  

 познавательное развитие;  

 коррекция речевого развития;  

 становление игровой деятельности;  

 здоровьесохраняющая деятельность;  

 коррекция сенсомоторных нарушений.  

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие:  

 формирование мотивации к познанию;  

 формирование психических процессов;  

 формирование социально-нравственных представлений;  

 формирование общей, ручной и мелкой моторики;  

 развитие коммуникативных способностей.  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей отражается во 

взаимодействии в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов ДОО (воспитателя,  педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре).  

Основными функциями взаимодействия специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка с ОВЗ являются:  

 диагностическая(заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у 

ребенка; определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики);  

 проектная(разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции план индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий);  

 сопровождающая (реализуют индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения);  

 аналитическая (анализируют результаты реализации план индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий). 

           Для  получения  образования  детьми  с  ОВЗ  в  нашем  детском  саду  создан     

психолого-педагогический консилиум (ППк). В его состав входят: старший воспитатель,педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор физического воспитания, воспитатели. 

     Целью  психолого-педагогического  консилиума    является  обеспечение  специальных  

условий  для оптимального развития, успешной интеграции ребенка с ОВЗ в социум.  

     Функциональные обязанности педагога-психолога:  

  проводить  углубленное  изучение  особенностей  интеллектуального  развития  детей  с  

ЗПР,  ТНР  и личностных и поведенческих реакций;  
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  оказывать  методическую  помощь  воспитателям  в  оценке  интеллектуального  

развития  ребенка, основных  качеств  его  личности,  вскрытия  проблем  самооценки,  мотивации,  

особенностей познавательных и иных интересов, эмоциональной сферы;  

  обеспечение  подхода  к  ребенку  с  оптимистической  гипотезой  перспектив  его  

дальнейшего развития;  

  строить совместную программу действий, направленную на развитие определенных 

качеств или на устранение  выявленных  трудностей  и  недостатков  развития    и  разрабатывать  

коррекционные  

Программы индивидуального развития ребенка, принимать участие в их реализации.  

     Функциональные обязанности воспитателей ( в отсутствии учителя-логопеда): 

  информировать специалистов консилиума об особенностях речевого развития 

воспитанника с ОНР, разрабатывать Программу фронтальной коррекционно-развивающей работы;  

  вести  документацию,  отражающую  речевой  статус  ребенка  с  ТНР,  принимать  

участие  в составлении и реализации индивидуального плана развития детей с ОВЗ;  

  вести мониторинг их речевого развития.  

Функциональные обязанности воспитателя:  

  информировать членов комиссии о состоянии здоровья ребенка, его возможностях;  

  по  рекомендации  консилиума  обеспечивать  его  направление  на  консультацию  к  

специалистам (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту и т.д.);  

  собирать медицинский анамнез ребенка;  

  в ходе консилиума давать рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка.  

Сопровождение детей с ЗПР, ТНР осуществляется поэтапно:  

Диагностический  этап—комплексное  изучение  детей,  составление  плана  проведения 

диагностического исследования.  

Консультативно-проективный этап— обсуждение со всеми заинтересованными лицами 

возможных вариантов  решения  проблемы,  обсуждение  позитивных  и  негативных  сторон  

разных  решений, прогнозирование эффективности работы.  

После того, как выбор способа решения проблемы состоялся, важно распределить 

обязанности по его реализации,  определить  последовательность  действий,  уточнить  сроки  

исполнения  и  возможность корректировки планов.  В итоге составляется индивидуальная 

программа развития  на  каждого ребенка с ОВЗ.  

Деятельностный этап - обеспечивает достижение желаемого результата. Задача 

специалистов службы сопровождения состоит в оказании помощи по реализации плана как 

педагогу, так и ребенку.  

           В  стратегию  деятельности  специалистов  службы  сопровождения  на  пути  

сотрудничества  с семьей  входит  организация  взаимодействия  родителей,   возможности  

контакта  которых  в  обычной жизни ограничены. Развитие отношений как:  специалисты — 

родители — родители,  позволяет перейти от формального отношения к проблемам в речевом 

развитии ребенка к конструктивному их решению, реализуемому во взаимодействии.  

       В нашей дошкольной организации функционирует модель комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ  в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк), основные 

направления которого:  

  всестороннее  обсуждение  проблем  ребенка  и  его  семьи  в  ракурсах  информации  

специалистов разного профиля,  

  составление  индивидуальной  программы  коррекционно-развивающей  работы  с  

учетом  

приоритетных направлений, ознакомление и согласование ее с родителями,  

  коллегиальное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией программы,  

  внесение корректив в программу при необходимости,  
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  определение реабилитационного потенциала ребенка и его семьи.  

  консультирование  всех  участников  комплексного  сопровождения  по  вопросам,  

связанным  со специальными  образовательными  потребностями  ребенка,  личностными  

особенностями  детей  с проблемами в развитии, правами детей и их родителей.  

         Обследование   и  сопровождение   ребенка  специалистами  ППк  осуществляется  на  

основании договора между учреждением  и родителями воспитанников.  

         Диагностическое  обследование ребенка специалистами ППк   проводится  при  

комплектовании групп комбинированной направленности и при согласии родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ.  

         Обследуется  общий  уровень  развития  ребенка,  речь,  эмоциональные  и  

коммуникативные свойства.  Осуществляется  комплексное  изучение  детей  и  составляется  

индивидуальная  программа развития  на  каждого ребенка с ОВЗ, которая предусматривает 

мероприятия психолого-педагогического характера и включает основные направления 

деятельности всех специалистов службы сопровождения.  

Программа состоит из следующих разделов:  

  Логопедическая коррекция коммуникативно-речевого развития ребенка.  

  Психологическое сопровождение.  

  Коррекционно-развивающая работа воспитателей.  

  Коррекционно-развивающая деятельность родителей.  

         Плановая диагностика результативности коррекционно-развивающей работы 

специалистов ППк проводится в середине и конце учебного года (январь, май).   

Плановые ППк   проводятся   не реже одного раза в квартал.  

Внеплановые  заседания  консилиума  проводятся  по  запросам  родителей  (законных  

представителей)  и  специалистов  ДОО  по  отрицательной  динамике  развития  ребѐнка,  

недостаточном усвоении программы ДОО.  

Контроль за организацией  процесса  сопровождения  детей  осуществляется  

председателем консилиума.  

Алгоритм работы ППк 

  Подготовка диагностических данных, аналитически обобщѐнных материалов по 

обозначенной теме каждым специалистом ППк отдельно.  

  Информационный обмен специалистов ППк.  

  Определение сути проблемы ребѐнка (диагноз).  

  Разработка представлений о предполагаемых результатах коррекционной работы 

(задачи).  

  Методы работы, которые соответствуют поставленным задачам.  

  Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, задания).  

  Формы, объѐм, сроки работы по сопровождению воспитанника каждым специалистом 

ППк.  

  Формы, объѐм консультационной работы с педагогами, родителями.  

  Оформление документов.  

          Ключевая  позиция  в  организации  коррекционно-развивающей  работы   для  детей  

с  ЗПР  принадлежит  педагогу-психологу,  деятельности  которого  присущи  достаточно  

широкие  и разнообразные  функции:  диагностическая,  профилактическая,  коррекционно-

педагогическая, организационно-методическая,  консультативная,  координирующая,  контрольно-

оценочная.  

Игнорирование  хотя  бы  одной  из  них  неизбежно  приводит  к  дефицитарности  других  

и  снижению качества коррекционной работы с детьми в целом.   

      Анализ  эффективности  комплексного  сопровождения  мы  считаем  целесообразно  

проводить  последующим показателям:  
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  удовлетворенность ребенка и его родителей,  

  уверенность ребенка, способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со 

взрослыми.  

  социализация  ребенка  и  его  успешность  в  овладении  адекватными  возрастному  

этапу  видами деятельности.  

       Данная   модель  позволяет  оптимизировать  коррекционно-развивающий  процесс,  

прослеживать динамику коррекционной работы.   

       Таким  образом,  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ОВЗ  это  —   

комплексная технология  психолого-педагогической  поддержки  и  помощи  ребенку  и  

родителям  в  решении  задач развития,  обучения,  воспитания,  социализации  со  стороны  

специалистов  разного  профиля, действующих координировано.  

         В  связи  с  наблюдением  в  последнее  время  снижения  уровня  речевого,  

интеллектуального  и коммуникативного развития детей с ОВЗ, необходимо создание равных 

стартовых возможностей в ДОО для их дальнейшего обучения в школе.  

Создание специальных условий в ДОО по взаимодействию специалистов (логопеда, 

психолога, воспитателей), оказание совместного коррекционно-развивающего воздействия будет 

способствовать формированию у детей  полноценных  коммуникативных  речевых  навыков  на  

основе  сформированных  компонентов речевой деятельности, росту компетентности педагогов и 

родителей.   

В работе специалистов выделяются следующие задачи:  

  Повысить речевые умения и речевую активность детей с ОВЗ в разных видах 

коммуникативного взаимодействия.  

  Своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития у детей с 

ОВЗ.  

  Создать  благоприятный  психологический  климат  для  развития  у  детей  с  ОВЗ  

коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими людьми в условиях ДОО.  

Коррекционная работа делится на следующие этапы:  

1-й этап – определение уровня речевого развития и коммуникативных навыков общения у 

детей с ОВЗ, определение тех сторон развития, которые требуют особого внимания.  

2-й  этап  –  разработка  системы  работы  и  формы  взаимодействия  логопеда  и  

психолога  в  условиях дошкольной  образовательной  среды,  обуславливающие  овладение  

интегрированными  способами развития  личности  ребенка  с  ОВЗ  и  коррекции  речевых,  

интеллектуальных  и  коммуникативных нарушений.  

3-й этап – выделить все возможные положительные и отрицательные стороны деятельности 

детей с ОВЗ,  также  отследить  динамику  развития  ребенка,  для  определения  дальнейшей  

совместной  работы логопеда и психолога.  

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  

        Образование  и  воспитание  детей  с  ОВЗ  осуществляется  по  образовательной  

программе  ДОО  в полном объеме. С расширением образовательных областей для детей с ТНР - 

по речевому развитию и для детей с ЗПР - по познавательному и речевому развитию.  

Исходя из ФГОС ДО в ДОО учитывается:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей 

с тяжелыми нарушениями речи;  

2)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  

требований,  методов возрасту и особенностям развития);  
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3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации;  

5)  специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ОВЗ,  в  том  числе  

использование специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических  материалов,  

проведение  групповых  и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:  

1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  ОВЗ,  оказание  им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Основные задачи коррекционной работы:   

1.  Обследование воспитанников ДОО и выявление детей нуждающихся в коррекционной 

помощи;  

2.  Своевременное  предупреждение  и  преодоление  недостатков  в  речевом  и  

интеллектуальном развитии дошкольников;  

3.  Проведение  профилактических  мероприятий  в  ДОО  по  предупреждению  

возникновения нарушений развития у детей;  

4.  Пропаганда логопедических и психологических знаний среди работников дошкольного 

учреждения и родителей.  

Основные направления и формы работы: 

Дети   

 

Индивидуальная работа, подгрупповые занятия, 

подвижные микрогруппы 

Педагоги  

 

Индивидуальное, коллективное, тематическое консультирование.  

Тренингововые, обучающие показы  

Выход в группу, взаимопосещение занятий  

Создание развивающей среды  

Родители 

 

Индивидуальное, коллективное, тематическое консультирование  

Участие в родительских собраниях групп 

Просмотры педагогического процесса 

 

Индивидуально  ориентированная  помощь  детям  с  ОВЗ  осуществляется  специалистами  

в соответствии с индивидуальными программами развития детей,  разработанными  во 

взаимодействии со  всеми  специалистами  и  воспитателями   ДОО  на  основе  результатов,  

полученных  в  ходе диагностического обследования детей и  учѐтом рекомендаций ПМПК, и  

утверждѐнными на  первом  заседании ППк  и  включающими  в себя работу по следующим 

направлениям:  

 коррекция речевого развития  

 коррекция развития высших психических функций,  

 коррекция эмоциональной и волевой  сферы,  

 развитие мелкой моторики.  

Освоение   детьми  с  ОВЗ  Программы   обеспечивается  благодаря  комплексному  

подходу  и интеграции усилий  специалистов  службы сопровождения  семей воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит воспитатель,  а  другие  

специалисты  подключаются  к  работе  и  планируют  образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями.  

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие» участвуют  

воспитатели, педагог-психолог.  При  этом  педагог-психолог  руководит  работой  по  сенсорному 
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развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой  активности,  совершенствованию  эмоционально-волевой  сферы,  а  

воспитатели  работают над  развитием  любознательности  и  познавательной  мотивации,  

формированием  познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.   

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие»    

выступают педагог-психолог,  воспитатели при  условии,  что  остальные  специалисты  и 

родители  дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области  

осуществляется  входе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  

В  образовательной  области «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают  

участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу  в  образовательных  области «Физическое  развитие»»  осуществляют  инструктор  

по физическому  воспитанию   при  обязательном  подключении  всех  остальных  педагогов  и  

родителей дошкольников.  

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  установлением  связей  между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все  мероприятия,  предусмотренные  Программой,  занимаются  физическим,  

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.  

Программно – методическое оснащение:  

1. Учебно–методическое обеспечение включает в себя 4 больших блока:  

1. Диагностические материалы и пособия:  

- Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко;  

- Забрамная С.Д. «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»  

- Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет»  

- Забрамная С.Д. «Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в 

медико-педагогических комиссиях»  

Средний возраст  

- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

- Забрамная С.Д. «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет»  

- «Психолого–педагогическая диагностика развития детей. Раннего и дошкольного возраста». 

Методика Стреблевой 

Старший возраст  

- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

- М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия»  

- Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей дошкольника»  

- Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет»  

Подготовительный возраст  

- Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»  

- Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»  

- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

- М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»  

- Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей дошкольника»  

 



78 
 

 Психолого-педагогическое обеспечение:  

С целью обеспечения коррекционно-развивающей  деятельности педагога-психолога с  детьми с 

ЗПР  разработаны индивидуальные программы развития с учѐтом  рекомендаций ПМПК.    

Работа с детьми:  

а) Используемые технологии:  

Л.А. Венгер   «Психолог в детском саду. Руководство для работы практического психолога»;  

И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду»;  

И.А. Пазухина  «Тренинговые занятия по развитию эмоционального мира  дошкольников» и 

другие.  

В. Воскобович «Сказочные лабиринты» (для развития интеллектуально-творческих  способностей 

у дошкольников);  

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина «Практикум по детской психологии»  

б) Используемые дидактические пособия:  

«Логические блоки Дьенеша», «Палочки Кюизинера» (для овладения мыслительными операциями 

и общего интеллектуального развития);  

Серия «Развивающие игры.  Логико-малыш» (психология – 6 альбомов).  

 

Перечень используемых программ  для коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

с овз: 

1.  Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группа». 

2.  Л.И. Сорокина «Интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного   

возраста». 

3.  Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации в ДОУ»  

4.  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-Семицветик» Психологические занятия с  

дошкольниками.  

5.  Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников»  

6.  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Программа эмоционального развития детей   

дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  

7.  Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей»  

8.  Белинская Е.В. «Сказочные тренинги»  

9.  Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. «Психологические занятия с дошкольниками»  

10.   Лушие игры для детей от 2 до 7 лет. Сост. Акимова Г.Е., Федорова Е.В.,  Яковлева Е.Н.  

11. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития»  

12.  С.Г. Шевченко «Подготовка к школе с задержкой психического развития»  

13.  Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет»  

14.  Нищева  Н.В.  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Санкт- 

Петербург. «Детство-пресс».2019г.  

15.  Нищева Н. В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО, СПб, 2014 г.  

16.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

17.  Филичева  Т.  Б.,  Туманова  Т.  В.,  Чиркина  Г.  В.  Воспитание  и  обучение  детей  

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические рекомендации.  

— М., 2009.  

18.  Филичева  Т.  Б.,  Туманова  Т.  В.,  Чиркина  Г.  В.  ..  А.В.Лагутина  Программы  дошкольных 

образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи.  



79 
 

Коррекция нарушений речи; 4 издание Москва «Просвещение»2014 г.  

 

Организация коррекционно-образовательного процесса 

Диагностический блок.  

Диагностическая  работа  предусматривает  выявление  особенностей  и  трудностей  в  

речевом развитии  ребенка  для  определения  направления  коррекционно-речевой  работы,  

осуществления индивидуально-ориентированной помощи.  

Задачи диагностики:  

1.  Определить  структуру  и  степень  выраженности    нарушений  различного  генеза  у 

воспитанников ДОО в возрасте от 3 до 7 лет;  

2.  Выявить детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными 

тенденциями, задержками и недостатками в речевом развитии;  

3.  Изучить уровень и динамику речевого развития дошкольников;  

4.  Направить детей, имеющих сложные речевые нарушения на ППк.  

Диагностика  речи  детей  носит  комплексный  характер  и  проводится  учителем-

логопедом  с использованием специальных методик и диагностического материала.  

Психологическая диагностика педагога-психолога с детьми с ЗПР.  

Цель:  получение  информации  об  уровне  психологического  развития  детей  с  ЗПР,  

выявление индивидуальных  особенностей  детей  данной  категории  и  проблем  воспитательно-

образовательного процесса.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей 

с ЗПР на протяжение всего времени пребывания в ДОО, для определения их индивидуальных 

возможностей  в  ходе  образовательного  и  воспитательного  процесса  в  ДОО,  для  разработки 

индивидуального маршрута, рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.   

Предметом  психологической  диагностики  в  условиях  дошкольной  организации  

являются индивидуально-возрастные  особенности  детей,  причины  нарушений  и  отклонений  в 

их психологическом развитии.   

Для  решения  поставленной  психологической  проблемы  педагог-психолог  обозначает 

содержание  психодиагностической  деятельности.  Прежде  всего,  оно  дифференцируется  по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели  и  специалисты.  Затем  определяются  показатели  (параметры),  характеризующие 

основной предмет психологических воздействий 

 

Процедура психологического обследования детей  с задержкой психического развития: 

1. Подготовительный этап:   

-  составление  медицинского  анамнеза  на  основе  анализа  специальной  документации  и 

беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);   

-  составление  социально-бытовой  характеристики  жизнедеятельности  ребенка  на  

основе анкетирования родителей;   

-  составление  педагогического  анамнеза  (педагогической  характеристики)  на  основе 

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих  с ребенком;   

-составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка.   

2.Аадаптационный этап:   

-  знакомство  с  ребенком  с  ЗПР  в  процессе  наблюдений,  бесед  с  ним,  анализ  

продуктов детского творчества.   

3.Основной этап:   

- тестирование   
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4.Индивидуальный этап:  

-  составление  психологического  заключения  и  сопутствующих  документов  на  основе  

обработки и анализа диагностических данных (по запросу);  

- составление индивидуальной программы развития ребенка с ЗПР.   

5.Заключительный этап:   

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями);   

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.  

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

осуществляется образовательная деятельность 

            Образовательный  процесс  в  СП  детский сад  «Берѐзка»  п. Кинельский  имеет  свои  

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона, 

поселка.  

1.  Климатические. 

Содержание  образовательной  деятельности  в  дошкольном  учреждении  строится  с  

учѐтом специфических  климатических  особенностей  региона,  к  которому  относится  

Самарская  область  –  это средняя  полоса  России,  времени начала  и  окончания  сезонных  

явлений  (листопад,  таяние  снега  и  т.д.)  и интенсивности их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д.  

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

работы в ДОО.  

Умеренный континентальный климат Самары позволяет организовывать прогулки 

воспитанников на свежем  воздухе  круглый  год  в  соответствии  с  требованиями  СанПиНа  в  

зависимости  от  возрастных особенностей детей. При планировании графика образовательного 

процесса выделяется два периода:  

•  холодный  период:  учебный  год  (сентябрь-май)  -  определенный  режим  дня  и 

расписание организованных образовательных форм деятельности;  

•  летний  период  (июнь-август),  с  соответствующим  режимом  дня.  На  занятиях  по 

ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России). На 

занятиях по художественно- творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) детям 

предлагаются для изображения  знакомые  детям  звери,  птицы,  домашние  животные,  растения;  

на  занятиях  по развитию двигательных способностей эти образы дошкольники передают через 

движения.  

2.  Национально-культурные. 

Основной  контингент  воспитанников  дошкольного  учреждения  -  россияне,  родной  

язык  которых  – русский. Образовательный процесс  осуществляется на русском языке. В то же 

время в детском саду есть дети из  семей  других  национальностей:  татары,  чуваши,  мордва,  

украинцы,  армяне  и  т.д. Самарская  область  – многонациональный  край.  В  рамках  

образовательной  программы  предусмотрено  ознакомление дошкольников  с  традициями  и  

обычаями  народов  Поволжья.  Данный  факт  учитывается  при  составлении перспективно-

тематического плана работы в ДОО. Решается задача воспитания толерантного отношения к 

людям разных национальностей. С этой целью предусмотрены разные формы работы с детьми:  

-  знакомство с детской литературой разных народов;  

-  знакомство с играми разных народов;  

-  фольклорные праздники; 

-  онлайн - экскурсии к памятным местам города;  

-  конкурсы и выставки детского творчества, посвящѐнные знаменательным датам и пр.  
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      Ведется  работа  по  использованию  региональных  программ  по  знакомству  детей  с  

национально-культурными особенностями  родного  края,  с  историей,  бытом  и  культурой  

малой  родины.  Работа  по формированию  духовно-нравственной  культуры  осуществляется  в  

совместной  деятельности педагогов  и детей и в тесном взаимодействии с родителями.   

СП  детский сад  «Берѐзка»  расположен  в  поселке  Кинельский муниципального района 

Кинельский, рядом  нет  никаких  социально  значимых  объектов:  музеев,  галерей,  культурно-

развлекательных  центров, которые бы способствовали социокультурному развитию 

дошкольников.  

2.6. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 

Содержание  образовательной  деятельности  вариативной  части  Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений, включает в себя парциальные 

программы, указанные в целевом разделе: 

Направле

ние  

развития  

Наименование 

парциальной 

или авторской  

программы  

Авторы Выходны

е  

данные  

 

Краткая  характеристика  

программы 

Социальн

о  –  

коммуник

ативное  

развитие  

 

«Юный 

эколог»   

С.Н. 

Николае

ва   

128 стр.   Программа  «Юный  эколог» направлена  на  

формирование  основ экологической  культуры  

у  детей  2-7 лет  в  условиях  детского  сада,  на 

развитие в детях гуманного отношения к  

живым  существам.  Программа построена  с  

учетом  результатов исследований  ученых  в  

области детской  психологии  и  педагогики 

(А.В.  Запорожца,  Л.А.  Венгера, В.С. Мухиной, 

Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

Речевое 

развитие   

«Программа  

развития речи  

дошкольнико

в»  

 

О.С. 

Ушакова   

 

96 стр.   Развитие речи осуществляется в разных видах 

деятельности детей: на занятиях по  

ознакомлению  с  художественной литературой, 

с явлениями окружающей действительности, по 

обучению  грамоте,  на  всех  остальных 

занятиях, а также вне их — в игровой и 

художественной деятельности,  в  повседневной 

жизни. Однако  обучение  родному  языку, 

развитие речи на специальных занятиях 

являются  главной  задачей.  Систему занятий  

по  развитию речи  в  разных возрастных 

группах детского сада разработали  научные  

сотрудники: Ф.А.  Сохин,  О.С.  Ушакова,  А.И.  

Максаков, Е.М. Струнина, А.Г. Тамбовцева,  

Г.А.  Тумакова,  Г.П. Белякова, Т.М. 

Юртайкина. 

Художест

венно  –  

эстетичес

кое  

развитие  

 

«Изобразител

ьная 

деятельность  

в 

детском саду»  

 

И.А. 

Лыкова 

 

208 стр. Автором представлен новый подход к 

художественно-  творческому развитию  детей,  

в  котором гармонично  (как  на  палитре 

художника)  сочетаются  классика  и 

современность,  традиции  и новаторство,  

универсальное  и индивидуальное. Каждый 

педагог  увидит  и  реализует предложенный  

материал  по-  своему, каждый ребѐнок сможет в 

полной мере раскрыть  свои  способности  и 

дарования.  
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2.7. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции СП детский сад 

«Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Требования  ФГОС  ДО  успешно  реализуется  при  комплексно-тематическом  построении 

образовательного  процесса.  Комплексно-тематический  подход  в  работе  педагога  

основывается  на принципе  интеграции  образовательных  областей,  всего  содержания  

дошкольного  образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 

специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности.  

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:  

-  примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат из 

ФОП ДО; 

-  события,  о  которых  дети  узнают  из  литературных  произведений,  фольклора, 

мультипликационных  и  кинофильмов,  вызывающие  эмоциональный  отклик  и  интерес 

воспитанников;  

-  события  и  объекты  окружающей  действительности,  стимулирующие  развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы;  

-  события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.  

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребѐнка в  окружающий мир, 

освоение этого  сложного  и  привлекательного  для  малыша  пространства.  Тематика  

представлена  в последовательном  усложнении  от  одной  возрастной  группы  к  другой.  

Основная  направленность  тем прослеживается  из  года  в  год.  Темы  в  каждой  возрастной  

группе  объединены  одной  тематической «нитью», что позволяет узким специалистам 

(музыкальным руководителям, инструктору по физической культуре) качественно и быстро 

осуществлять подбор материала. Воспитателю не обязательно строго придерживаться 

очерченного круга и порядка предложенных тем. На их основе конструируется живой 

педагогический  процесс  в  реальной  группе  с  учѐтом  конкретных  условий  работы.  Педагог  

может сформулировать  тему  самостоятельно,  исходя  из  интересов  детей  и  пожеланий 

родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую тематику, 

представленную в комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования всей 

работы дошкольной ДОО и сохранения объединения всех участников образовательного процесса.  

Проектирование  воспитательно-образовательного  процесса  строится  с  учетом  

контингента воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального  

заказа  родителей(законных  представителей).  Построение  образовательного  процесса  на  

комплексно-тематическом принципе  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  дает  

большие  возможности  для  развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные  возможности  для  

практики,  экспериментирования,  развития  основных  навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей посвящена этой 

теме.  

Реализация тематического планирования осуществляется через сложившиеся традиции 

детского сада: праздники; активные формы сотрудничества с родителями (законными 

представителями); выставки/вернисажи совместного творчества родителей, детей и педагогов; 

детского творчества; фотовыставки.  
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Календарный план воспитательной работы  

СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский на 2023-2024 учебный год 

Дата Тема недели Младшая 

 

II- младшая 

 

Средняя Старшая/ 

подготовительна

я 

Ответственн

ые 

 

Итоговые мероприятия  

1 сентября  –  День знаний Развлечение на свежем воздухе «Баба Яга в гостях у ребят» Воспитатели 

Муз.рук. 
3 сентября: День окончания 

Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Тематическое занятие «Нам нужен 

Мир всегда 

4 –8  сентября 

 

До 

свидания, 

лето. 

«Лето на 

асфальте» 

Рисунок на 

асфальте 

«Рисуем на 

асфальте» 

Лето на 

асфальте  

Воспитатели 

8 сентября: Международный 

день распространения 

грамотности 

 Развлекательное мероприятие 

«День Грамотности» 

11-15 

сентября   

Здравствуй

,  детский 

сад! 

 

«Вот такая 

наша группа» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Досуг Выставка 

детских работ 

«Мои друзья»  

Воспитатели 

18-22 

сентября   

Нам на 

улицах не 

страшно 

Занятие 

«Веселый 

светофор» 

Сюжетно-

ролевая  игра 

«Светофор» 

Досуг Развлечение «В 

гостях у 

светофора» 

Воспитатели 

25-29 

Сентябрь 
27 сентября: День 

дошкольных 

работников. 

День 

дошкольног

о 

работника 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Накрой на 

стол» 

С/р игра 

«Накорми 

куклу обедом» 

Аппликация 

«Цветы в 

подарок». 

Праздник 

Подарки 

сотрудникам 

д/с; 

Развлечение « 

Под крышей 

нашего детсада» 

Воспитатели  

Муз.рук. 

1 октября:   Международный   

день   пожилых  людей;   

Международный день музыки; 

Досуг «День музыки» Акция «Подари жизнь» 

2-6 

Октябрь 

 

Хлеб – всему 

голова 

«Колобок –  

румяный бок» 

Лепка 

Хлебобулочн

ые изделия» 

Просмотр  

фильма о хлебе 

Мастер –класс 

по выпечке 

хлеба 

Воспитатели 

4 октября - День защиты 

животных    

Акция «Доброе сердце» 

 
Воспитатели 

5 октября – День Учителя Видео – поздравление для учителей  Воспитатели 

9-13 

октябрь 

Осень 

разноцветна

я 

 

Выставка детских поделок «Дары осени» Воспитатели 

Муз.рук. 

14октября – День Отца в 

России 

 

Развлечение «Папа может!» Воспитатели 

16-20 

октябрь 

Третье 

воскресенье 

октября  

День отца в 

России. 

Красота 

спасет мир 

 

Праздник  «Осенняя фантазия» 

 

Мероприятие «Мой папа лучший 

Воспитатели 

Муз.рук. 

23-27 

октябрь 

Они живут 

рядом с нами 

(домашние 

животные) 

Фото-выставка «Мой питомец» 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

 25октября – Международный день школьных библиотек 

 

 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

«Библиотека, 

книжка, я – 

вместе лучшие 

друзья» 

Воспитатели 

 

30-03 

ноября 

В мире 

животных. 

Акция  «Синичкин день» Воспитатели 

Муз.рук. 
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03 ноября. – День народного единства 
4 ноября: День народного единства 

Развлечение 

«День 

народного 

единства» 

Воспитатели 

Муз.рук. 

6-10 

ноября 

Игры и 

игрушки 

Досуг  «Играем вместе» Воспитатели 

Физ.инструктор 

8 ноября: День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

 сотрудников ОВД РФ 

 Просмотр презентации «Нам 

есть на что ровняться» 

Воспитатели 

13 – 17 

ноября 

Народная 

культура. 

Чтение русских народных сказок 

и потешек 

Русские 

народные 

игры  

Мастер-класс по 

изготовлению 

тряпичной 

куклы 

Воспитатели 

Муз.рук. 

18 ноября – День рождения 

Деда Мороза  

Подарок Деду Морозу Мороза Воспитатели 

20-24 

Ноября 

День Матери в 

России 

Мой дом, моя 

семья 

 

Развлечение «День Матери»Подарок для мамы Воспитатели 

Муз.рук. 

27-01 

ноября- 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

С/ригра«Наряди

м куклу Машу» 

С/р игра 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Выставка 

рисунков 

Выставка  

моделей  

Воспитатели 

30 ноября – День государственного герба Российской Федерации Тематическая 

беседа с 

показом 

презентации 

Воспитатели 

03 декабря – День неизвестного солдата Конкурс чтецов « Неизвестному солдату 

посвящается» 

Воспитатели 

4 – 8 

декабрь 

Зимушка – 

зима. 

 

Игры на свежем 

воздухе «На 

полянку, на 

лужок, тихо 

падает  снежок»  

Фото-выставка  

«Зимушка - 

зима» 

Показ  моды Фото-выставка  

«Зимушка - 

зима» 

Воспитатели 

5 декабря – День Добровольца 

(волонтѐра) в России 

Фотовыставка «День добрых дел» воспитатели 

8 декабря – Международный 

день художника 

Выставка творческих работ по группам  «Я - художник! воспитатели 

9 декабря – День Героев 

Отечества 

Тематическая беседа о Героях 

Отечества 

Просмотр сказки о Малчише - 

Кибальчише 

воспитатели 

12 декабря – День конституции Развлекательно-патриотический 

досуг «Мы граждане России» 

воспитатели 

11 - 15 

декабрь 

Человек и его 

здоровье 

 

Чтение рассказа  

«Мойдодыр» 

Развлечение 

«В гостях у 

Андрейки – 

Неболейки» 

Спортивный 

досуг 

Спортивный  

досуг  

«Здоровый 

человек» 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

18-22 

декабрь 

Город 

Мастеров 

 

 

Постройки на 

участке 

«Веселый 

снеговик» 

Лепка из снега Выставка 

поделок 

Совместные 

постройки на 

участке  

Воспитатели 

25-29 

декабрь 

Новый год – 

у ворот 

 

Новогодний  утренник. Воспитатели 

Муз.рук. 

8-12 

январь 

Неделя 

зимних игр и 

забав. Зимние 

виды спорта 

 

 

Игры на свежем 

воздухе.  

«Ах зимушка – 

зима, нам 

забавы 

принесла» 

Развлечение 

«Зимушка-

зима много 

снега 

принесла» 

Зимняя забава 

«Найди 

Снегурочку» 

Спортивное 

развлечение  

«Мы  

олимпийцы» 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

15-19 

январь 

Где–то на 

белом свете, 

там, где 

всегда мороз 

Знакомство с 

животными 

севера 

Беседа 

мультфильм 

«Умка» 

Поделки из 

снега на улице 

Изготовление 

макета «Север» 

Воспитатели 
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22-26 

январь 

Здоровая 

пища 

 

Игра «Съедобно 

– не съедобно» 

Коллаж «Полезные продукты» Приготовление 

овощного салата 

Воспитатели 

27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) 

День памяти жертв Холокоста 

Тематическое 

занятие 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» 

Воспитатели 

29-02 

 

 

Я среди 

людей 

Игры   

«В кругу 

друзей» 

Фото-выставка 

«Мои друзья» 

Выставка 

рисунков 

Фотовыставка  

«Это мы» 

Воспитатели 

2 февраля: День разгрома советскими войсками  немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

мемориальному 

комплексу 

Мамаев Курган 

Воспитатели 

05-9 

февраль 

 

Труд 

взрослых 

 

 

С.Р.И. 

«Помощники» 

Чтение сказок 

Путешествие в 

мир 

профессий. 

Экскурсия по 

д/с 

Чтение  сказок 

А. С. 

Пушкина 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 

Воспитатели 

8 февраля – День российской 

науки 

Экспериментально-исследовательский клубный час ко Дню 

российской науки «Почемучки» 

Воспитатели 

10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина 

Игра - викторина по группам «Что за прелесть эти сказки!» Воспитатели 

12-16 

февраль 

Транспорт  Беседа и 

выставка  

«Есть такие вот 

машины» 

Выставка 

«Покатили, 

полетели и 

поплыли» 

Аппликация Выставка 

поделок из 

разного 

материала 

«Транспорт» 

Воспитатели 

19-23 

февраль 

День защитника 

Отечества 

Наши 

защитники 

 

Подарок папе Подарок папе «Папа может» 

(спортивные 

состязания) 

Спортивный 

досуг 

«Армейские 

приключения»» 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

21 февраля – Международный 

день родного языка 

Заучивание  

русских 

прибауток, 

потешек 

Беседа о «Дне родного языка» 

 

Воспитатели 

26-01 

 

Масленичная 

неделя 

Проводы зимы  Воспитатели 

Муз.рук. 

04-7 март 

Международны

й женский день 

Мамочка 

любимая моя 

 

Утренник для мамы Воспитатели 

Муз.рук. 

11-15 март Весна - 

красна 

Выставка 

рисунков  

«Весенняя 

капель» 

Выставка 

семейного 

творчества  

Опыты и 

эксперименты 

с водой 

Выставка 

рисунков 

«Первоцветы» 

Воспитатели 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией Тематическое 

развлечение 

«Крым и Россия. 

Мы вместе» 

Воспитатели 

18-22март Волшебница 

вода 

 

«Кто живет в 

воде» 

Развлечение «Вода – водица» Мероприятие  

«Вода – это 

жизнь» 

Воспитатели 

25-29 март 

27 марта 

Всемирный день 

театра 

Здравствуй 

театр 

Кукольный 

театр  

«Репка» 

Кукольный 

театр 

«Колобок» 

Показ сказки Драматизация  

сказки 

Воспитатели 

01-05 апрель «Один дома» 

ОБЖ  

 

Беседа «Будь 

осторожнее 

малыш» 

 Тематическое 

занятие 

«Опасные 

ситуации» 

Викторина  

«Как быть?» 

Воспитатели 
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8-12 апрель 

12апреля -День 

космонавтики 

Космос выставка 

«Близкий, но 

далекий 

космос» 

Просмотр 

фильма 

«Знакомство с 

космосом» 

Поделки Конкурс  

рисунков и 

подделок на 

тему «Космос» 

Воспитатели 

15-19 апрель 

 

Земля –  

наш общий 

дом 

Выставка 

«Эколята 

дошколята» 

Аппликация 

Экологический 

конкурс поделок 

«День Земли» 

Воспитатели 

 

21 апреля – Всемирный день 

Земли 
Досуг  «Сбережѐм планету» Воспитатели 

Муз.руководител

ь 

22-26 апреля 

24 апреля – 

Всемирный день 

Книги 

Недели 

детской 

книги  

 

 «В гостях у  

сказки». 

Книжки-  

малышки 

изготовление 

В гостях у 

сказки» 

Чтение детски 

рассказов 

Изготовление 

книжек – 

малышек 

Воспитатели 

1 мая – День Весны и Труда Игра-путешествие в страну Весны и труда Первомай Воспитатели 

29-8май 

9 мая День 

Победы 

Что мы 

знаем о войне 

 

Конкурс 

фотовыставка  

«Отдыхаем всей 

семьей» 

Конкурс   

чтецов 

Просмотр 

видео фильма 

«Была война» 

Конкурс   

чтецов 

Праздник 

«Помнят наши 

деды далѐкий 

День Победы» 

Воспитатели 

Муз.рук. 

 

13-17 май 

 

 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

«Малыши 

крепыши» 

(спортивные 

игры) 

Спортивные 

игры  

Физкультурны

й досуг «Мы 

растем 

здоровыми» 

День здоровья 

«Спорт и мы» 

 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

19 мая: День детских общественных организаций России Праздник юности и патриотизма. Воспитатели 

20-24 май Путешестви

е в мир 

насекомых 

 

Мир на ладошке 

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

Изготовление 

альбома 

«Насекомые» 

Выставка 

рисунков 

Викторина на 

тему 

«Насекомые» 

Воспитатели 

24 мая – День славянской письменности и культуры Просмотр мультфильма «Сказание 

о Кирилле и Мефодии 

Воспитатели 

27-31 

 Май 

1 июня – День 

защиты детей. 

Дружат 

дети на 

планете 

1 июня – День 

защиты детей. 

Праздник. 

Праздник « 

Дружат дети 

на планете» 

Выставка 

рисунков 

Мероприятие 

«Берегите своих 

детей» 

Воспитатели 

Муз.рук. 

Физ.инструктор 

6 июня – День русского языка 

 

Познавательная 

беседа «О 

русский мой, 

родной язык!» 

Воспитатели 

12 июня – День 

России 

 

Развлечение «Путешествие с Колобком по 

сказочной карте России» 

Игра - викторина ко Дню России 

 

Муз.рук. 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

22 июня – День памяти и скорби 

 

Экскурсия к обелиску с 

возложением цветов. 

Минута молчания. 

Воспитатели 

8 июля – День 

семьи, любви и 

верности 

Подарки для членов семьи Тематическое 

занятие 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

Воспитатели 

30 июля День 

Военно-

морского флота 

Развлечение «По морям, по волнам» Воспитатели 

12 августа - 

День 

Физкультурника 

Эстафета ко Дню физкультурника Спортивный досуг ко Дню 

физкультурника 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

22 августа – 

День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации 

Участие в акции «Триколор» Квест-игра  «В поисках флага» 

ко Дню государственного флага 

Российской Федерации 

Воспитатели 

https://cloud.mail.ru/public/4TvW/2tWBpc9HQ
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III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть 

3.1.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Состояние  материально-технической  базы  (далее  –  МТБ)  и  содержание  здания  

детского сада соответствует  целям  и  задачам  ДОО,  санитарным  нормам  и  нормам  пожарной 

безопасности. Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. Территория 

ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру.  Въезды и входы на 

территорию детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания  предусмотрено 

наружное электрическое освещение, видеонаблюдение.  Здание  подключено  к  поселковым  

инженерным  сетям  –  холодному  и  горячему водоснабжению, канализации, отоплению.  

В  СП  ДС  «Берѐзка»  созданы  условия  для  организации  воспитательно-  

образовательного, коррекционного  процесса.  Имеется  достаточное  количество  материально-  

технических  пособий  и оборудования для работы с дошкольниками.  

Обеспеченность специально оборудованными помещениями для организации 

образовательного процесса:  

Назначение   Функциональное  

использование  

 

Оборудование 

Музыкальный   

зал  

 

 

Для проведения  

музыкальных  

занятий,  

досуга,  

праздников,  

развлечении,  

театрализованной  

деятельности и пр. 

Фортепиано,  синтезатор,  2-  музыкальных  центра, 

CD  и  DVD  диски,  проектор,  наборы  детских 

музыкальных  инструментов  (звуковысотные  и 

шумовые)  и  народных  музыкальных инструментов,  

фонотека,  нотный  материал,  библиотека  

методической  литературы  по  всем  разделам 

программы,  портреты  композиторов,  костюмы, 

атрибутика, детские стулья и пр.  

Физкультурный  

зал  

 

Для  проведения  

физкультурно-  

оздоровительной  

работы,  

утренней 

гимнастики,  

физкультурных  

занятий,  

спортивных  

развлечений, игр и 

пр.  

 Стандартное  и  нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-

оздоровительной  работы.  Имеются мячи,  предметы  

для  выполнения общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений,  скамейки,  шкаф  для  

хранения физкультурного оборудования и пр.  

Методический  

кабинет  

 

Для проведения 

работы  

с  педагогами  по 

направлениям  

работы  

ДОО 

 Библиотека методической литературы по всем 

разделам программы.  Диагностический материал, 

разнообразные дидактические игры,  

демонстрационный  материал,  раздаточный материал,  

детские энциклопедии,  куклы  в национальных  

костюмах,  предметы  русских народных  промыслов,  

дидактические  материалы (математические 

планшеты,  головоломки,  танграмы  и  пр.), 

оргтехника  (2  МФУ  черно белых,  ноутбук,  1 

компьютер,    проектор),  выход  в  систему интернет,  

мольберт,  экран  на  стойке,  2 информационных  

27 августа – 

День 

российского 

кино 

Просмотр мультфильма «Теремок» Викторина « 

Кино – 

волшебная 

страна» 

Воспитатели 
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стенда,  2  папки-передвижки, столы и  стулья  для  

педагогов,  шкафы  и стеллажи для методической 

литературы и пособий и пр.  

Групповые  

комнаты- 6 

 

Для  организация  

и проведение  

воспитательно-

образовательного  

процесса  

 

Мебель,  подобранная  для  каждого  воспитанника, с  

учетом  его  роста.  Игровое  оборудование  и 

материалы 

Медицинский   

 

 

Для проведения 

антропометрии, 

оформления 

медицинской  

документации, 

изолирование 

больных детей    

 

Материал по санитарно-просветительской, лечебно-

профилактической работе медицинский материал 

 

В  детском  саду  имеется  собственный  пищеблок,  гладильно–прачечное  отделение,  

оборудовано  6 групповых  комнат  (все  групповые  комнаты  включают  в  себя:  игровую  

комнату,  спальню, мойку, умывальную и туалетную комнату, приемную). Все помещения 

детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. Часть МТБ образовательного учреждения требует косметического ремонта и 

обновления.  

На  территории  детского  сада  расположены  оборудованные  участки  для  организации  

прогулок  (6),  множество  цветников, деревьев и кустарников. 

Оборудование и дидактические материалы и игрушки, необходимые для организации 

деятельности с детьми  представлены  в  оптимальном  количестве  и  исходят  из  его  

необходимого  минимума  (оно  может изменяться как в сторону увеличения, так  и уменьшения).  

Наличие  разнообразных  игр  и  игрушек,  образовательных  средств  позволяет  педагогу  

организовать образовательный  процесс  в  соответствии  со  стратегией  развития  дошкольного  

образования,  его приоритетными  целями  и  современными  образовательными  технологиями.  

Наполнение развивающей  предметно-пространственной  среды  соответствует  требованиям,  

основанным  на  подходах теории  развивающего  обучения,  которая  учитывает  ведущую  

деятельностью  ребѐнка  -  игру  во  всех  еѐ проявлениях. 

Материально-техническое  обеспечение  методическими  материалами,  средствами  

обучения  и воспитания 

Направление  

развития  

ребѐнка  

Наименование парциальных программ, технологий, методических пособий 

Речевое Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина  Программы  дошкольного  образовательного  

учреждения компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушениями  речи  

«Коррекция  нарушений  речи»  -  М.: Просвещение, 2008 г. Т.А. Ткаченко 

«Учим говорить правильно» - М.: «Гном и Д», 2003 г. В.В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР» – М.: «Гном и Д», 

2016 г. О.С. Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий» 

– М.: «Гном и Д», 2016 г. О.С. Гомзяк «Говорим правильно. Альбом 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы» – М: «Гном и Д», 2016 г. О.С. Гомзяк «Говорим правильно. 

Конспекты  занятий по развитию связной речи». – М.: «Гном и Д», 2016 г. В. 

Нищева «Система коррекционной работы для детей с общим недоразвитием 

речи» - СПб: «Детство-Пресс»,  2017 г. Н.Э. Теремкова  «Логопедические  

домашние  задания  для  детей  5-7  лет  с ОНР» - М.: «Гном и Д», 2016г. Т.В. 
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Волосовец «Преодоление ОНР у дошкольников» - М.: «ТЦ СФЕРА», 2013г. 

Л.Н.Смирнова  «Логопедия  в  д/с. Коррекционно-развивающее  обучение» -

М.:  «Мозаика-Синтез», 2017г.  Н.В. Курдвановская,  Л.С.Ванюкова  

«Формирование  слоговой  структуры  слова» - М.:  «ТЦ СФЕРА», 2017г. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребѐнка говорить и читать» - М.: «Гном и 

Д», 2017г. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина   « Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста» - М.: «Айрис-Пресс», 2016г. И.Лопухина  

«Логопедия-550  занимательных  упражнений  для  развития  речи» - М.:  

«Аквариум», 1996 г. В.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков» - М.: «Гном и Д», 2017г. Н.В.  Новотворцева  

«Рабочая  тетрадь  по  развитию  речи» - Ярославль,  «Академия  развития», 

1996г. О.Б. Иншакова «Альбом логопеда» - М.: «ВЛАДОС», 2017 г. В.В. 

Гербова «Занятия по развитию речи в детском саду» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». - 

М.:, 2016 г. О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой». - М.:, 

2014 г. С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь».  

Физическое Л.И. Пензулаева  «Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Конспекты  

занятий». - М.:  Мозаика-Синтез,  2016 г. А.П. Щербак  «Тематические  

физкультурные  занятия  и  праздники  в  дошкольном учреждении». – М., 

2016г. Ж.Е. Фирилѐва «Са-Фи-Дансе». – С. - П., 2009 г. М.А. Рунова  

«Дифференцированные  занятия  по  физической  культуре».  –  М.,  2014 г. 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». – М., 2010 

г. Е.Н.Вареник «Занятия по физкультуре». – М., 2012 г. И.М. Новикова  

«Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у  

дошкольников».  - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. М.Ю. Картушина  

«Конспекты логоритмических  занятий с детьми 5-6 лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 

2017 г. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 2016 г. Р.Л.  Бабушкина,  О.М. Тисленко  

«Логоритмика  в  системе  коррекционно-воспитательной  работы  с детьми, 

страдающими ОНР». - СПб, 2010 г.  

Е.А. Алябьева  «Логоритмические  упражнения без музыкального 

сопровождения». - М.: ТЦ СФЕРА, 2016 г.  

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Познавательн

ое 

О.А. Соломенникова  «Экологическое  воспитание  в  детском  саду».  М.: 

Мозаика-Синтез,  2016 г. С.Н.Николаева «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве». – М., 2016г. Авдеева,  Стѐркина,  Князева  

«Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста».  С.-П:  Детство-

Пресс,2010. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». – 

М., 2011г. К.Ю. Белая  «Как  обеспечить  безопасность  дошкольников.  

Конспекты  занятий  по  основам безопасности детей дошкольного 

возраста». – М, 2010 г. О.В. Дыбина «Ребѐнок и  окружающий мир». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. Л.С.Киселѐва  «Проектный  метод  в  деятельности  

дошкольного  учреждения».  –  М.,  2003г. И.Э. Куликовская «Детское 

экспериментирование». - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. И.А. Помораева,  В.А. 

Позина  «Формирование  элементарных  математических  представлений 

дошкольников» - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. О.Л.Князева,  М.Д. Маханѐва  

«Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры».  – С.-П., 

2004г. Т.В. Аверина «Первоцвет. Познавательное  развитие,  ознакомление  с  

основами  отечествоведения, краеведения и экологии». – Самара, 2001г. Н.Г. 

Зеленова «Мы живѐм в России». – М., 2007 г. Г.Н.Данилина «Дошкольнику 

об истории и культуре России». – М., 2003 г. О.Н. Баранникова «Уроки 

гражданственности  и  патриотизма  в  детском  саду».  –  М.,  2007 г. Н.Г. 

Комратова  «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет». – М., 2007 г. И.Л. 

Арцишевская  «Психологический  тренинг  для  будущих  первоклассников»  
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-  Книголюб,  М.-2009г.  В.Л. Шарохина  «Коррекционно – развивающие  

занятия  в  подготовительных  группах»  - Книголюб, - М.,  2009 г.  

Н.В. Нищева  «Система  коррекционной  работы  в  логопедической  группе  

для  детей  с  общим недоразвитием речи». - СПб, 2012 г.  

Социально-  

коммуникати

вное  

 

В.Н. Алѐшина  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью».  - М.:  УЦ. ПЕСПЕКТИВА, 2016 г. Е.А. Алябьева  

«Занятия  по  психогимнастике  с  дошкольниками».  –  М.:  Творческий  

центр.  2016г.  

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. И.Ф. Мулько «Социально-нравственное воспитание». - ТЦ 

Сфера, 2016г.  

Л.В. Куцакова,  «Нравственно-трудовое  воспитание  в  детском  саду».  

Программа  и  методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Художествен

но-  

эстетическое  

 

Л.В. Куцакова  «Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду  и  

дома».  -  М.:  Мозаика-Синтез, 2016 г. И.А.Лыкова.  Программа  

художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет 

«Цветные  ладошки».  М.:  

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2017 г. И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду (планирование, конспекты, методические 

рекомендации) по всем возрастам. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2017 г. 

И.Н. Каплунова,  И.В. Новоскольцева  «Программа  музыкального  

воспитания  детей». - СПб,  2012г. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание 

в детском саду». - М., 2016г.  

М.Б. Зацепина  «Народные  праздники  в  детском  саду».- М.,  2016 г. Б. 

Зацепина  «Праздники  и развлечения в детском саду». - М., 2016 г. Н.Ф. 

Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., 1999 г. М.И. Родина,  

А.И.Буренина  «Кукляндия». - СПб,  2008г.  А.В. Щѐткин  «Театральная  

деятельность  в д/с». - М., 2008 г.  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

 

Электронные  образовательные  ресурсы  (ЭОР),  используемые  для  организации  всех  

видов образовательной  деятельности  и  создания  развивающей  предметно-пространственной  

среды  (в  том  числе специальных  для  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов):  мультимедийные  

презентации,  мультимедийные дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия  

 

Дидактические материалы: печатная продукция – демонстрационные пособия 
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Полифункциональное использование  наглядно- дидактических пособий и материалов  

«Народное  творчество»  «Гжель»;  «Городец»  «Дымковская  игрушка»  «Жостовская  

роспись» «Коргапольская игрушка»; «Мезенская роспись»  «Филимоновская игрушка»; 

«Хохлома» «Московский кремль», «Достопримечательности Москвы», 

«Государственные символы», «День Победы», «День защитников Отечества», «Зимние 

(летние) виды спорта» и т.п. 

«Портреты русских и зарубежных композиторов», «Музыкальные инструменты»,  

«Фрукты, ягоды, орехи», «Игрушки»,  «Транспорт»,  «Посуда»,  «Бытовая  техника»,  

«Профессии»,  «Транспорт»,  «Природные явления» «Мебель, «Предметы интерьера» и 

т.п. 
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Пособия  «Рассказы по картинкам»,  «Грамматика в картинках»,  «Развитие речи в 

детском саду»,  «Уроки доброты», «Чувства,  эмоции»,  «Уроки  вежливости»,  «Уроки  

экологии»  и  т.п. Плакаты  «Лес»,  «Луг»,  «Озеро», «Горы», «Овраги», «Поле».  

Комплекты таблиц «Природные сообщества», «Животный  мир природы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Дети  играют»,  «Животные  и  их  детеныши»,  

«Животные  в  лесу»,  «Детские  забавы.  Весна.  Зима.  Лето. Осень»,  «Чувства  и  

органы  чувств»,  «Правила  безопасности  для  детей»,  «Мамы  всякие  нужны»,  «Мы 

едем, едем, едем. Виды транспорта» и т.п.  

Репродукции картин (наборы) «Космос человеку», «Знакомим с пейзажной 

живописью», «Времена года», «Жанры живописи» и т.п. 

3.1.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства  для разных возрастных групп 

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 волю> (обраб.   К.Д. Ушинского), 

«Колобок»  (обраб.  К.Д.  Ушинского),  «Золотое  яичко»  (обраб.  К.Д. Ушинского), «Маша  и  

медведь»   (обраб.  М.А.  Булатова),   «Репка»   (обраб.  К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. 

Булатова). 

Поэзия.  Александрова   З.Н.  «Прятки»,  «Топотушки»,   Барто  А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из  цикла  

«Игрушки»), «Кто  как  кричит»,  «Птичка», Берестов   В.Д.  «Курица с цыплятами»,  

Благинина  Е.А.  «Аленушка»,  Жуковский  В.А.  «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка 

плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак 

С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-

мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев  Л.   «Как 

поросенок   говорить   научился»,   Сутеев   В.Г.   «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» 

(из цикла  «Большие  и  маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

От 2 до 3 лет. 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком ... », 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить... », «Заяц 

Егорка... », «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор... »,  «Катя,  Катя... »,  «Кисонька-

мурысонька... »,  «Наша  Маша  маленька ...  », «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик... », 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон  на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел  котик на Торжок ... 

», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка... », «Чики, чики, кички... ». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. 

Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обраб.  С.  Маршака);  «Ой  ты  заюшка-пострел... »,  пер.  с  молд. И. Токмаковой; «Снегирек», 

пер. с нем.  В.  Викторова,  «Три  веселых  братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай... 

», пер. с молд. И. Токмаковой; «У  солнышка  в  гостях»,  словацк.   нар.  сказка  (пер.  и  обраб.  С.  

Могилевской  и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»;  Александрова  З.Н.  «Гули-гули»,  «Арбуз»; Барто А., Барто П. 

«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 

младенец ... » (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак  С.Я.  «Сказка  о  глупом  

мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар... »; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет ... »; Саконская Н.П. «Где 

мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза.  Бианки  В.В.  «Лис  и мышонок»;  Калинина  Н.Д.  «В  лесу»  (из книги«Летом»), 

«Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа  по выбору); Павлова Н.М. 

«Земляничка»; Симбирская  Ю.С.  «По  тропинке,  по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», 

«Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И.  «В  лесу»  (1-3  рассказа  по  выбору),  

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 

«Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения 

маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. 

«Очень голодная гусеница». 

От 3 до 4 лет. 

Малые    формы    фольклора.    «Ай,    качи-качи-качи...»,    «Божья    коровка...», «Волчок-

волчок, шерстяной бочок... », «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду... », «Жили 

у бабуси... », «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды... », «Как у 

нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три 

курицы...», «Ночь  пришла...»,  «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», 

«Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-

бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки.  «Бычок  -  черный  бочок,  белые  копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У 

страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ.,  обр.  С. Маршака;  «Что  за грохот»,  пер. с  латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: 

«Лесной мишка  и  проказница  мышка»,  латыш.,  обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.  Бальмонт  К.Д.  «Осень»;  Благинина  Е.А.  «Радуга»;  Городецкий  С.М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения  «Русская  песня»);  Косяков  И.И.  «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; 

Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору),  «Тихая  сказка»,  

«Сказка об умном  мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 

Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Муха- цокотуха»,  «Ёжики  смеются»,  «Ёлка»,  Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха» (по 

выбору). 
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Проза. Бианки  В.В.  «Купание  медвежат»;  Воронкова  Л.Ф.  «Снег  идет»  (из книги Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»;   Зощенко  М.М.  «Умная  птичка»;  

Прокофьева  С.Л.  «Маша  и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; 

Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был  чиж...», «Пришла  

весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ѐж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия.  Виеру  Г.  «Ёжик  и  барабан»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  Воронько П. «Хитрый 

ѐжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер.  Т. Духановой; Забила 

Н.Л. «Карандаш»,  пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь,  как  я  

тебя  люблю»,  пер.  Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза.  Бехлерова  Х. «Капустный  лист», пер. с польск.  Г. Лукина; Биссет  Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто  сидит  в  пруду»,  пер.  

с  англ.  О.  Образцовой;   Чапек  Й.  «В  лесу»  (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. 

чешек. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки... », «Гуси, вы гуси... », «Дождик- дождик, еселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка... », «Идет лисичка по мосту... 

», «Иди весна, иди, красна... », «Кот на печку пошел... », «Наш козел... », «Ножки, ножки, где вы 

были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый... », «Сидит, 

сидит зайка... », «Солнышко-ведрышко... », «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

арнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); 

«Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-

лапотница» (обраб. В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок»  (обраб. М.А. 

Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Утята»,  франц.,  обраб.  Н. Гернет  и С.  Гиппиус;  «Пальцы»,  пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек»,   англ.   (обраб.   

К.   Чуковского);    «Шалтай-Болтай»,   англ.    (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские  музыканты»  из  сказок  братьев  Гримм,  пер.  с.  нем. А. веденского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб.  А.  Красновой  и   В.  

Важдаева);   «Колосок»,   укр.   нар.   сказка   (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из 

сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.   Аким   Я.Л.  «Первый   снег»;  Александрова   З.Н.  «Таня  пропала», «Теплый  

дождик» (по выбору);  Бальмонт  К.Д.  «Росинка»;  Барто  А.Л.  «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по  выбору);  Берестов  В.Д.  «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик... », 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я.     «Колыбельная»;    Бунин     И.А.     «Листопад»     

(отрывок);     Гамазкова  И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... »; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по 

выбору);  Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина  М. «Розовые  очки», Маршак С.Я. «Багаж», 

«Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 

по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что 
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такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?»,  «Рисунок»,   «Дядя  Степа  -   милиционер»   (1-2  

по  выбору);  Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный  

собачий  секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 

«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из «Сказки о мертвой 

царевне... »), «У лукоморья ... » (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо  осенью  

дышало... » (из  романа  «Евгений  Онегин)  (по выбору);  Сапгир Г.В. «Садовник»;  Серова Е. 

«Похвалили»;  Сеф Р.С. «На свете все на все похоже... », «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. 

«Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский  Э.Н. «Разгром»;  Фет А.А.  «Мама!  Глянь-ка  из 

окошка... »; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш»,  «Лис и мышонок», «Первая   охота»,   «Лесной 

колобок  - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»;  Воронин С.А. 

«Воинственный  Жако»; Воронкова  Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный 

денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится ... », «Тайное 

становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребѐнок», «Глупая история» (по 

выбору);  Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое 

дерево» (по выбору);  Носов Н.Н. «Заплатка»,  «Затейники»;  Пришвин М.М. «Ребята и утята», 

«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев 

В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. 

«Собака шла по дощечке... », «Хотела галка пить... », «Правда всего дороже», «Какая бывает роса 

на траве», «Отец приказал сыновьям ... »   (1-2   по   выбору);    Ушинский    К.Д.   «Ласточка»;    

Цыферов Г.М . «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору). 

Литературные   сказки.   Горький   М.   «Воробьишко»;   Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка     

про   Комара    Комаровича Длинный Нос и про  Мохнатого Мишу- Короткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»;  Сеф Р.С. «Сказка  о  кругленьких  и  

длинненьких  человечках»;  Чуковский  К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

«Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин  Ф. «Слезы»,  пер.  с  чеш.  Е.   

Солоновича;   Квитко   Л.М.   «Бабушкины   руки»   (пер.   с   евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме»  (пер.  М.  Бородицкой)  (по  

выбору);  Ивамура  К.  «14  лесных  мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); 

Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с 

золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке»  (пер.  

Е.  Сорокиной);  Родари  Д.  «Собака,  которая  не  умела   лаять» (из книги «Сказки, у которых 

три конца»),  пер.  с  итал.  И.  Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с англ.  О.  Образцовой  и  Н.  Шанько;   Юхансон   Г.   «Мулле   

Мек   и   Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки,  заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
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Русские народные сказки. «Жил-был карась... » (докучная сказка); «Жили-были 

два братца... » (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алѐнушка и   братец   Иванушка»   (пересказ   А.Н.    Толстого);    «Сивка-бурка»    

(обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» 

(обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка»,  

пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с  укр.  А.  Нечаева;   «Рапунцель»   пер.   

с   нем.   Г.   Петникова/   пер.   и   обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая    М.   «Тетушка   

Луна»;   Бунин   И.А.   «Первый    снег»;   Волкова  Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»;  Есенин С.А. «Берѐза»;  Заходер  Б.В. «Моя 

Вообразилия»;  Маршак  С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб 

зелѐный ....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом....»  (отрывок   

из  «Сказки   о  царе   Салтане ....»  (по   выбору);   Сеф  Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская 

Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, 

глянь-ка из окошка....»; Цветаева  М.И.  «У  кроватки»;  Чѐрный  С. «Волк»;  Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» 

(по выбору). 

Проза.   Аксаков  С.Т.  «Сурка»;   Алмазов   Б.А.  «Горбушка»;   Баруздин С.А. «Берегите 

свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин   В.В.  «И  мы  помогали»,   

«Язык»,   «Как  я  помогал   маме  мыть  пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»;  Погодин Р.П. «Книжка  про 

Гришку» (1-2 рассказа по выбору);  Пришвин  М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица 

на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха» 

(по выбору); Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов»   (1-2   рассказа   по   выбору);   Толстой   Л.Н.   

«Косточка»,  «Котѐнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные  сказки. Александрова  Т.И.  «Домовѐнок  Кузька»;  Бажов П.П. «Серебряное  

копытце»;  Бианки  В.В.  «Сова»,  «Как  муравьишка  домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки  зимуют»  (2-3 сказки  по выбору);  Даль 

В.И.   «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев 

В.П. «Цветик- семицветик»,    «Дудочка    и    кувшинчик»    (по    выбору);    Мамин-Сибиряк 

Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 

«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзьш; Пушкин А.С. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как 
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лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 

К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер.  с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 

Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три 

глаза»  (пер.  с англ.  Р.С. Сефа). 

Литературные  сказки.  Сказки-повести  (для   длительного   чтения). Андерсен Г.Х.  

«Огниво»  (пер.  с  датск.  А.  Ганзен),  «Свинопас»  (пер.  с  датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка 

о слонѐнке» (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); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие    Нильса    с    дикими     

гусями»     (в    пересказе     3.    Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия 

доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили 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. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные    сказки.    «Василиса    Прекрасная»    (из    сборника  А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); 

«Семь Симеонов семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы);  «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец   и    Соловей-Разбойник»    

(обраб.    А.Ф.    Гильфердинга/    пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд  на  свете»,  пер.  с  

япон.  В.  Марковой;  «Голубая  птица»,   туркм.   обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Кот      в      сапогах» (пер. с  франц.  Т.  Габбе),  «Волшебница»  (пер.  с  франц.   И.С.  

Тургенева),   «Мальчик с пальчик»  (пер. с франц.  Б.А.  Дехтерѐва),  «Золушка»  (пер. с франц. Т. 

Габбе)  из сказок Ш. Перро. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина  Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик»,  «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского  языка  Я.  Козловского),  

Городецкий  С.М.  «Весенняя   песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский   В.В.  «Эта  книжечка   моя,   про  моря   и  про  маяк»;   
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Моравская  М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский 

М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот»  (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь  и день»;  Степанов  В.А.   «Что мы Родиной  

зовѐм?»;  Токмакова  И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы 

о Лѐле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль  Ю.И.  «Русачок-травник»,  «Стожок»,  

«Алый»  (по  выбору);  Куприн  А.И. «Слон»;  Мартынова   К.,  Василиади   О.  «Ёлка,  кот  и  

Новый   год»;  Носов   Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик» (по 

выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная»,  «Почему  ноябрь  пегий»  (по  выбору);   

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок»,  «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О.  «Мне  письмо!»;  Чаплина 

В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и 

его твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов   С.Г.   «Как   Ёжик   с   

Медвежонком    звѐзды   протирали»;   Маршак  С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тѐплый  хлеб»,  «Дремучий  медведь» (по  выбору);  Ремизов  А.М.  «Гуси-лебеди»,  «Хлебный  

голос»;  Скребицкий  Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П.  Токмаковой);   Стивенсон   Р.Л.   

«Вычитанные   страны»   (пер.   с   англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные  сказки.  Сказки-повести   (для   длительного   чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск.  А. Ганзен),  «Соловей»  (пер.  с датск.  А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер 

Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон 

Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Перечень музыкальных произведений. 

От 2 месяцев до 1 года. 
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Слушание. «Весело -  грустно»,  муз.  Л.  Бетховена;  «Ласковая  просьба», муз. Г. 

Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на  лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз.    Н.    Римского-Корсакова;    

«Полька»,    «Игра    в    лошадки»,    «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, люлюшки, 

люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, ел. Е. 

Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; 

«Ай-да!», муз. В.  Верховинца;  «Поезд»,  муз.  Н. Метлова, ел. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; «Пляска с 

куклами», нем. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. мелодия, ел. А. 

Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка»,  рус.  нар.  мелодия;  «Как  у наших у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия,  обраб.  А.   Быканова;   «Мотылек»,   «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, ел. Н. Френкель; «Наша елочка»,  

муз.  М.  Красева,   ел.   М.   Клоковой;   «Бобик»,   муз.   Т.   Попатенко, ел. Н. Найденовой; 

«Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. 

нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические    движения.     «Шарик     мой     голубой»,     муз. Е. Тиличеевой; 

«Мы идем», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; 

«Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С.  Полонского,  ел.  М.   Александровской;   

«Юрочка»,   белорус.   пляска,   обр.  А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 

Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз.  С.  Прокофьева;  «Спортивный   марш»,  

муз.  И.  Дунаевского;   «Наша Таня», «Уронили   мишку»,   «Идет  бычок»,   муз.  Э.  Елисеевой-

Шмидт,  стихи А.  Барто; «Материнские    ласки»,    «Жалоба»,    «Грустная     песенка»,     

«Вальс»,     муз.   А. Гречанинова. 

Пение   и  подпевание.   «Водичка»,   муз.  Е.  Тиличеевой,   ел.  А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия,  обраб.  В.  

Герчик,  ел.  М.  Невельштейн;  «Воробей»,  рус.  нар. мелодия; «Гули»,   «Баю-бай»,   «Едет   

паровоз»,   «Лиса»,   «Петушок»,    «Сорока»,    муз.  С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим 

палочками», рус.  нар.  мелодия;  «Бубен»,  рус.  нар. мелодия,  обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, ел. Т. Бабаджан, И. Плакиды. Пляска. «Вот как хорошо», 

муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Солнышко сияет», ел. 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, ел. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и 

курочка», муз. А. Филиппенко. 
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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,  

ел.  А.  Ануфриевой;   «Прокати,   лошадка,   нас!»,   муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и еѐ 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В 

лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, ел.  Н.  Френкель;  «Вот  как  мы  умеем»,  

«Марш  и  бег»,   муз.  Е.  Тиличеевой,  ел.  Н.  Френкель;  «Кошечка»  (к  игре  «Кошка   и  

котята»),   муз.   В.  Витлина,  ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой. 

Пение.  «Баю»  (колыбельная),  муз.  М.  Раухвергера;  «Белые   гуси»,   муз. М. Красева, ел. 

М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой,  ел.  М.  

Булатова;  «Кошечка»,  муз.  В.  Витлина,  ел. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. 

Комиссаровой;  «Цыплята», муз.   А.   Филиппенко,   ел.   Т.   Волгиной;   «Колокольчик»,   муз.   

И.   Арсеева, ел. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и ел. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,   

«Погремушка,   попляши»,   «Колокольчик»,    «Погуляем»,    муз. И.  Арсеева,  ел.  И. Черницкой;  

«Вот   как   мы   умеем»,   муз.   Е.   Тиличеевой,  ел. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры   с   пением.   «Игра с  мишкой», муз.  Г.  Финаровского; «Кто у нас 

хороший?», рус.нар. песня. Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, ел. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание.   «Осенью»,   муз.   С.   Майкапара;   «Ласковая   песенка»,   муз. М. 

Раухвергера, ел. 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, ел. Л. Дымовой; «Маме  улыбаемся»,  муз. В. Агафонникова, ел. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, ел. Народные. 

Песни.  «Петушок»  и «Ладушки»,  рус. нар. песни; «Зайчик»,  рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М.  

Красева,  ел.  М.  Клоковой;  «Прокати,  лошадка,  нас»,  муз.  В.  Агафонникова и К. Козыревой, 

ел. И. Михайловой; «Маме  песенку  пою»,  муз.  Т. Попатенко,  ел. Е. Авдиенко; «Цыплята», 

муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 
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Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как 

тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые   упражнения,   ходьба    и    бег    под    музыку    «Марш    и бег»  А. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко  и дождик»,  муз. М. Раухвергера,  ел. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. 

Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 

рус. нар.  плясовую  мелодию;  «Пляска  с  листочками»,  муз.  Н.  Китаевой, ел. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, ел. П. Границыной;  танец с платочками 

под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные   танцы.   «Танец    снежинок»,    муз.    Бекмана;    «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы»,  

муз.  Е.  Тиличеевой;  «Веселые  ножки»,   рус.   нар.  мелодия,   обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание.  «Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.   песня;   «Осенняя   песенка»,   муз. Д. Васильева-

Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс  снежных  хлопьев»  из  балета  «Щелкунчик»,  муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот»,  рус.  нар.  мелодия;  «Мама»,  муз.  П.  

Чайковского,  «Жаворонок»,  муз.  М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха  и  голоса.  «Путаница»  -  песня-шутка;  муз. Е.   

Тиличеевой,   ел.   К.   Чуковского,   «Кукушечка»,   рус.   нар.   песня,    обраб. И. Арсеева; 

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме»,  муз.  А.  

Филиппенко,  ел.  Т.   Волгиной;   «Воробей»,   муз.   В.   Герчик, ел. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, ел. Н. Френкель. 



101 
 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш»,  муз.  И. 

Беркович;  «Веселые  мячики»   (подпрыгивание   и   бег),   муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», 

муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» 

А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков»,  муз.  

А.  Филиппенко,  ел.   Е.  Макшанцевой;   «Барабанщики»,  муз. Д.    Кабалевского    и С.    

Левидова;    «Считалка»,    «Катилось    яблоко»,     муз. В. Агафонникова. 

Хороводы    и    пляски.    «Топ    и    хлоп»,     муз.     Т.    Назарова-Метнер, ел. Е.  

аргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок»,  муз. Г. Фрида;  «Жмурки»,  муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры    с    пением.    «Огородная-хороводная»,    муз.     Б.     Можжевелова, ел. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. 

А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, ел. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек»,     рус.     нар.     

мелодия,     обраб.     М. Раухвергера;     «Кукла»,     муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. 

М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня»,  из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца,  ел. 3. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха  и  голоса.  «Ворон»,  рус.  нар. песня,  обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка»,

 муз. 

 Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 
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Песни. «К  нам гости пришли», муз.  А. Александрова, ел. М. Ивенсен;  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, ел. М.  Клоковой;  «Гуси-гусенята», муз.  А.  Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс»,  

фрагмент);  «Кто  лучше  скачет»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Росинки»,  муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада  за водой»,  рус. нар.  песня,  обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества  «Я   полю,   полю   лук»,   муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия,  

обраб.  Р.  Рустамова;   «А   я   по   лугу»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус.  нар.  песня, обраб.  Р.  

Рустамова;  «Гори,   гори   ясно!»,   рус.   нар.   мелодия;   ««Часики»,   муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
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«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш  дом», 

«Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. М.  Долинова;  «Котя-коток»,  «Колыбельная», «Горошина»,  муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, ел.  К.  Ибряева;  «Зимняя  песенка»,  муз.  М.  Красева,  ел.   С.   

Вышеславцевой;   «Ёлка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   ел.   Е.   Шмановой;  ел. 3. Петровой; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в  саду»,  муз.  В.  

Герчик,  ел.  А.  Пришельца;  «Новогодний  хоровод»,  муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 

детский сад»,  муз.  Ю.  Слонова, ел. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы»,  муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш»,  муз.  М.  Робера;  «Бег»,  «Цветные  флажки»,  муз.  Е.  

Тиличеевой;  «Кто  лучше  скачет?»,  «Шагают   девочки   и  мальчики»,   муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы  и  пляски.  «Задорный  танец»,   муз.   В.   Золотарева;   «Полька»,   муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т.  Ломовой;  «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры  с  пением.  «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки»,   обр.  И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица»,  

«Ой, вставала  я ранешенько»,  рус. нар. песни; «Ищи», муз.  Т. Ломовой; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в  парк»,  «Выполни  задание»,  «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
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Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар.  мелодия;  «Заинька,  выходи»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. 

Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.  

Тиличеевой,  ел.  М.  Долинова;  «Наш   оркестр»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   ел. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар.  мелодии;  «Белка»  

(отрывок  из   оперы   «Сказка   о   царе   Салтане»,   муз.  Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 до 3 лет. 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; 

Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет. 

Иллюстрации   к   книгам:   Е.И.   Чарушин    «Рассказы    о    животных»; Ю.А. Васнецов к 

книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; 

К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И. 

Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; 

В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна  

пришла»; А.Н.  Комаров  «Наводнение»; И.И.  Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», 

«Малинка». 

Иллюстрации к   книгам:  В.В.  Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- 

полосатый». 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации,  репродукции  картин:  Ф.А.   Васильев   «Перед   дождем»; И.Е. Репин 

«Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. 

Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», 

«Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 

«Натюрморт. Фрукты  на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники»,   «Стога»,   «Март»,  «Весна.  Большая   вода»;  В.М.  Васнецов «Аленушка», 
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«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. 

Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», 

«Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов 

«Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон 

«Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»;  К.Е. Маковский «Дети, 

бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. 

Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-теремок». 

 

 

3.1.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребѐнка, 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 ребѐнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. 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 продукции, 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 дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и  Тома»,  студия  «Рики»,  реж.  А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

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

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. Ковалевская,1970. 

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

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев.  

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  
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Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», Р. 

Качанов, 1977. 

 

студия

 «Союзмультфильм», режиссер 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия  «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

Фильм  «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев,  

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», Режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983



 

. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1969-1972. 

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

Полковников, 1948. 

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

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер 

 Г. Сокольский, 1977. 

Фильм  «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973 

Фильм  «Гуси-лебеди»,  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 старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

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

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом 

царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный  мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

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

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

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

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» 

(2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (24сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер Е.Ернова



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

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики»,  режиссѐры:  Р.  Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон),  студия  «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия  

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия 

«Центр  национального  фильма»  и   ООО   «ЦНФ-Анима,   режиссер  С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«GhiЫi», режиссер Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «GhiЫi»,  

режиссер Х. Миядзаки, 2008. 

 

3.1.2. Описание психолого-педагогических и кадровых условий. 

Структурное подразделение  детский сад «Березка» государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. 

Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области 

Юридический адрес: п. Кинельский, Самарская область, Кинельский район, ул. Рабочая, 4А 

Фактический адрес: п. Кинельский, Самарская область, Кинельский район, ул. Набережная, 

32 

Учредителем ГБОУ СОШ пос. Кинельский  является администрация  муниципального 

района Кинельский Самарской области. 

Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский: Зиятдинова Ирина Сергеевна. 

Старший воспитатель структурного подразделения  детский сад «Березка»: Золотухина 

Аксана Александровна. 

         Детский сад «Березка» начал функционировать с 1990 года, с 2008 года является 

структурным подразделением с 2011 года структурное подразделение государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная 

школа пос. Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. 

В 2009, 2010, 2012, 2014 годах введены в эксплуатацию четыре дополнительные группы: 

первая младшая, вторая младшая, разновозрастная средняя и первая младшая группы.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 
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В ДОО функционирует 6 возрастных групп, в которых воспитывается 165 детей, 4 группы 

общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности. Возрастные 

группы неоднородны по возрастному составу детей.  

 Первая младшая группа (2-3 года) общеразвивающей направленности – 25 человек; 

 Вторая младшая группа (2-4 года) общеразвивающей направленности – 28 человек; 

 Средняя группа (3-5 года) общеразвивающей направленности – 26 человек; 

 Смешанная дошкольная группа (5-7 лет) общеразвивающей направленности –29 человек; 

 Старшая группа(5-6 лет) комбинированной направленности – 28 человек; 

 Подготовительная группа (5-7 лет) комбинированной направленности – 29 человек. 

Дети, посещающие детский сад, имеют следующие группы здоровья: 

1 группа здоровья – 55 % 

2 группа здоровья – 41 % 

3 группа здоровья – 4 % 

4 группа здоровья - 0% 

Режим  работы -  5 дней в неделю, 12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00) 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровый  состав  ДОО: всего 37 чел. 

Педагогический  персонал  -  14  чел. 

Обслуживающий  персонал  - 10 чел. 

Учебно-вспомогательный   персонал -  13 чел. 

Структурное подразделение детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

характеризует стабильность работы. Сотрудники имеют чѐткую ориентацию на достижение 

высокого качества воспитания и обучения детей.  

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава 

Показатели Кол-во 

% от общего  

числа педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 14 100 % 

Старший воспитатель 1 7 % 

Педагогических (воспитатели) 10 72 % 

Музыкальный руководитель 1 7  % 

Инструктор физо 1 7 % 

Педагог-психолог 1 7 % 

Имеют образование: 

- высшее 
9 64 % 

- среднее профессиональное 5 36 % 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 
6 43 % 

- первую 4 28 % 

-сдали на соответствие занимаемой должности 3 21 % 

- почетные звания, грамоты РФ 1 7 % 

Прошедшие  курсы повышения квалификации за последние 5 

лет 
14 100 % 

Стаж работы: 

До 5 лет 

 

 2  

 

16  % 

От 5 до 10  4  28  % 

От 10 до 20  4 28  % 

От 20 до 30  3 21 % 

От 30 и выше  1 7 % 
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Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в детском саду отражает 

режим дня.  

Организация жизни и деятельности детей соответствует возрастным и 

психофизиологическим особенностям и способствует гармоничному развитию. Режим дня 

составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Максимальная продолжительность бодрствования детей составляет 5,5 – 6 часов. 

Продолжительность прогулок  составляет  3-4  часа.  Общая  продолжительность  дневного  сна  2- 

2,5часа.  На  самостоятельную деятельность отводится не  менее 3-4 часов.  

Общее  количество  ООД  в  каждой  возрастной  группе  не  превышает  допустимые  

нормы.  

Организация  ООД  строится  с  учетом  возрастных  особенностей  дошкольников,  

требований СанПиНа. В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно 

образовательная деятельность  не  превышает  30  и  40  минут  соответственно,  в  группах  

старшего  дошкольного возраста  45  минут  1,5часа.  В  группах  детей  старшего  дошкольного  

возраста  образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня. Ее 

продолжительность не более 25- 30 минут в день. Перерывы составляют не менее 10 минут. 

Количество компонентов не посредственно образовательной  деятельности  и  их  

продолжительность,  время  проведения  соответствуют требованиям  СанПиН.  Непосредственно  

образовательная  деятельность,  требующая  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня ив дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно  

образовательная  деятельность  познавательной  направленности  чередуются  с непосредственно  

образовательной  деятельностью  физкультурно-оздоровительного  и художественно-

эстетического  направления.  Музыкальное  развитие  детей  в  СП  детский сад 

«Берѐзка»осуществляет  музыкальный  руководитель,  физическое  развитие  –  инструктор  по  

физической культуре.  

Режим дня детей 1,5-3 года  СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский  

в летний оздоровительный период 

7.00 – 8.30 Прием детей в группу, осмотр, самостоятельная деятельность детей 

(игры), утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.30 -11.30 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей    

9.40 – 9.50;  

10.00 – 10.10 

Занятия в игровой форме по подгруппам 

10.30 -11.00 Второй завтрак 

11.00 – 11.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.30 Подготовка  ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 18.00 

16.20 – 16.30;  

16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная деятельность детей 

Занятия в игровой форме по подгруппам 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 

18.30 – 18.50 Ужин 

18.50 -19.00 Уход детей домой 
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Режим дня детей 1,5-3 года  СП детский сад «Березка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский  

в зимний период 

7.00 – 8.30 Прием детей в группу, осмотр, самостоятельная деятельность детей (игры),  

утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 –9.30; Игры, подготовка к занятиям 

9.30 – 9.40;  

9.50 – 10.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 

10.00 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

10.30- 11.00 Второй завтрак 

11.00 – 11.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.30 Подготовка  ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.00 -16.10;  

16.20 – 16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная деятельность детей 

18.00 – 18.30 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 

18.30 – 18.50 Подготовка к ужину, ужин 

18.50 – 19.00 Уход детей домой 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах. 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00--12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 



112 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Учебный план СП детский сад «Берѐзка»  

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  различные виды 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной,  изобразительной,  музыкальной,  восприятия  художественной  литературы  и 

фольклора  и  др.)  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  

работы, выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  

контингента  детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей,  реализуются  в  рамках  основных  направлений   развития  

ребѐнка  –  физического, социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  

художественно-эстетического  и предполагает  интеграцию  образовательных  областей  и  

обеспечивают  организацию  различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста по физкультуре 1 

раз в неделю осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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соответствует возрасту воспитанников. 

Один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе при соответствующих погодных условиях. 

Максимально допустимая нагрузка в неделю: 

1. Для детей младшего возраста (первая младшая группа) – 8 ООД (80 мин) в неделю, 

2. для детей младшего возраста (вторая младшая группа)–  10 ООД (150мин) в неделю,  

3. для детей среднего возраста – 10 ООД (200мин) в неделю,  

4. для детей старшего возраста – 10 ООД (229 мин) в неделю,  

для детей подготовительной группы –  14 ООД (420 мин) в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество ООД в неделю 

 
Название ОО I 

младша

я 

группа  

II 

младша

я 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

№1  

Старша

я 

группа 

№2 

Подготовительна

я к школе группа 

№1 

Подготовительна

я к школе группа 

№2 

Инвариантная часть 

Познавательно

е развитие 
ФЭМП 

ФЦКМ 

Экология 

  

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 

Чтение 

художественно

й литературы 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Художественно

-эстетическое  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 2 2 

Физкультура  3 3 3 3 3 3 3 
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Итого ООД в 

неделю 

8 10 10 10 10 14 14 

Время на ООД 

(мин) 

70 135 180 207 207 360 360 

 

Календарный учебный график 

Расписание организованной образовательной деятельности структурного подразделения детский сад 

«Березка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский на 2023-2024 учебный год 

 
№  Понедельник 

 

Время Вторник Врем

я 

Среда Время Четверг Время Пятница Время 

 

1 

1 младшая 

группа 

1.Музыкальнаяде

ятельность  

 

9.00-

9.10 

1. Двигательная 

деятельность 

 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

9.00-

9.10 

 

9.20-

9.30 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(на воздухе) 

9.00-

9.10 

 

9.40-

9.50 

1.Продуктив

ная  

деятельность 

 (лепка, 

аппликация) 

2.Музыкаль

ная 

деятельность  

 

9.00-

9.10 

 

 

9.20-

9.30 

 

1.Двигательная 

деятельность 

9.25 - 

9.35 

 

2 

2 младшая 

группа  

1. Познавательно-

исследовательская  

  деятельность 

2. Музыкальная 

деятельность  

 

9.00-

9.15 

 

9.20-

9.35 

1. Познавательная 

деятельность 

  (математика) 

 

   2. Двигательная 

деятельность 

9.00-

9.15 

 

9.20-

9.35 

1. 

Коммуникати

вная 

деятельность 

 

2.Двигатель

ная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

9.00-

9.15 

 

 

9.20-

9.35 

1.Музыкальн

ая 

деятельность 

 

2.Продуктив

ная  

деятельность 

 (лепка, 

аппликация)  

9.00-

9.15 

 

9.30-

9.45 

1.Двигательная 

деятельность 

 

 

2.Изобразительная  

деятельность 

9.00- 

9.10 

 

9.25- 

9.40 

 

3 

Средняя 

группа 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

 

2. Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-

9.20 

 

 

9.45-

10.05 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

2.Двигательная 

деятельность 

 

9.00-

9.20 

 

9.45-

10.05 

1.Познавательн

ая деятельность  

ФЭМП 

 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(на воздухе) 

 

9.00-

9.20 

 

9.45-

10.05 

1. 

Продуктивна

я  

деятельность 

 (лепка, 

аппликация) 

 

2.Музыкальн

ая 

деятельность 

 

9.00-

9.20 

 

 

 

 

9.45-

10.05 

1.ИЗО деятельность 

 

 

2.Двигательная 

деятельность 

9.00-

9.15 

 

9.45-

10.05 

 

4 

Старшая 

группа 

1. 

Коммуникативна

я деятельность 

 

2. Двигательная 

деятельность 

 

9.00-

9.25 

 

 

9.40-

10.05 

1.Музыкальная 

деятельность 

 

 

2.Познавательная 

деятельность  ФЭМП 

9.00-

9.25 

 

 

9.40-

10.05 

1.Двигатель

ная 

деятельность 

 

2.Продуктив

ная  

деятельность 

 (лепка, 

аппликация) 

9.00-

9.25 

 

 

9.40-

10.05 

1.ИЗОдеятель

ность 

 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(на воздухе) 

 

9.00-

9.25 

 

10-35-

11.00 

1.Музыкальная 

деятельность  

 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

9.00-

9.25 

 

9.40-

10.05 

 

 

 

 

 

 

5 

Д
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к
о
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 с
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е
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а
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н
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я
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р
у

п
п

а
 

С
т

а
р

ш
а

я
 

п
/г

р
у

п
п

а
 

 

1. Познавательно-

исследовательская  

   деятельность 

ФЭМП 

2.  Двигательная 

деятельность 

 

 

9.40-

10.05 

 

 

10.20-

10.45 

1.Познавательно-

исследовательская  

   деятельность ФЦКМ 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-

9.25 

 

 

9.40-

10.05 

1. 

Двигательная 

деятельность 

  

2.Познавательно-

исследовательская    

 деятельность 

(экология) 

 

9.40-

10.05 

 

 

10.20-

10.45 

1.Коммуника

тивная     

 деятельность  

(развитие 

речи) 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(на воздухе) 

9.00-

9.25 

 

 

 

10.30-

10.55 

 

1.Продуктивная  

деятельность 

 (лепка, аппликация)  

2.Музыкальная 

деятельность 

9.00-

9.25 

 

10.20-

10.45 

      3.ИЗО 

деятельность 

15.30-

15.55 

  

П
о
д

г
о
т

-н
а
я

 

п
/г

р
у

п
п

а
  

1. Познавательная 

деятельность 

(ФЭМП) 

2. Двигательная 

деятельность 

 

9.00-

9.30 

 

10.20-

10.50 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность ФЦКМ 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

 

3.Коммуникативная 

деятельность 

(художественная 

литература) 

 

9.00-

9.30 

 

 

9.40-

10.10 

 

10.20-

10.50 

1.Познавательн

ая деятельность 

(ФЭМП) 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

 

3.Познавательн

о-

исследовательск

ая    

 деятельность 

(экология) 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

 

10.20-

10.50 

 

1.Коммуника

тивная 

деятельность    

(развитие 

речи) 

 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(на воздухе) 

 

9.40-

10.10 

 

 

10.30-

11.00 

 

 

1.Продуктивная  

деятельность 

 (лепка, аппликация)   

 

2.Музыкальная 

деятельность  

9.00-

9.30 

 

 

10.20-

10.50 

3. Познавательная 

деятельность 

  (обучение 

грамоте) 

15.30-

16.00 

    3.ИЗОдеятель

ность 

 

15.30-

16.00 

  

 

 

 

 

6 

Подготовител

ьная  группа 

 

1. Двигательная 

деятельность 

2. 

Познавательная  

деятельность  

ФЭМП 

3. ИЗО 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

 

10.20-

1.Коммуникативная 

деятельность 

  (развитие речи) 

2.Продуктивная  

деятельность 

     (лепка, 

аппликация)  

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

10:20-

1.Познавательн

ая деятельность 

ФЭМП 

2.Познавател

ьно-

следовательс

кая 

9.00-

9.30 

 

9.40-

10.10 

 

 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

(художественн

ая литература) 

2.Познавательно-

исследовательска

9.00-

9.30 

 

 

 

9.40-

10.10 

1.Познавательная 

деятельность 

  (обучение грамоте) 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

 

9.00-

9.30 

 

 

9.40-

10.10 
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деятельность 

 

10.50 3.Музыкальная 

деятельность  

 

 

10:50 

 

деятельность 

(экология) 

3.Двигатель

ная 

деятельность 

(на воздухе) 

 

 

 

10.20-

10.50 

я   деятельность  

ФЦКМ 

3.Двигательн

ая 

деятельность  

(на воздухе)   

 

 

10.30-

11.00 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  

обеспечить каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  

способствует формированию  умения  занимать  себя.  Задача  воспитателя  —  наполнить 

ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и  полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 

Праздники, традиции 

Традиционные общие  

праздники  

Досуговые события с 

родителями  

Общекультурные традиции 

жизни детского сада 

- три сезонных  

праздника на основе  

народных традиций и  

фольклорного  

материала: осенний 

праздник, праздник  

проводов зимы,  

праздник встречи  

весны;  

- общегражданские  

праздники: Новый год,  

День защитников  

Отечества, 8 марта,  

День Победы 

-концерты;  

- походы;  

выставки/вернисажи;  

- фестивали  

семейного  

творчества;  

- встречи с 

интересными  

людьми;  

- спортивные  

праздники  

- прогулки и экскурсии за 

пределами  

сада (старший возраст 

совместно с  

родителями);  

- общение старших 

дошкольников с 

малышами;  

- показ театра силами 

сотрудников,  

родителей; профессиональных  

исполнителей;  

- музыкальные концерты,  

литературные вечера, 

художественные  

мастерские  

Традиции – ритуалы 

Утренний/вечерний круг День рождения 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как  

целенаправленное, осознанное выстраивание  

педагогами пространства свободы и выбора,  

предоставляемого ребенку:  

- необходимо считаться с тем, что дети делают 

все в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп;  

- необходимо уважать предпочтения и 

привычки  

ребенка в той мере, в какой это возможно без 

вреда для здоровья;  

- в детском саду для всех взрослых действует 

запрет на то, чтобы обижать или оскорблять 

ребенка 

Культура поведения взрослых направлена на 

создание условий для реализации собственных  

замыслов, планов, стремлений детей. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы определяется взрослым. 

Спокойная обстановка, отсутствие спешки –  

необходимые условия жизни и развития детей. 

Детский сад – это не школа. В детском саду  

проходит детство ребенка- дошкольника. 

Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть 

напряженной.  

чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, 

воспитатель сам должен быть 

доброжелательном, хорошем настроении  

 

Свойства  построения развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательно-  

насыщенная:  

Трансформируемая:  

пространства в детском саду 
Вариативная:  

Наличие  в  группе  
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-    образовательное  

пространство       детского сада 

оснащено      средствами  

обучения и воспитания (в  

том  числе    техническими),  

соответствующими  

материалами, в том числе  

расходными,       игровым,  

спортивным,  

оздоровительным  

оборудованием,  инвентарем  

(в          соответствии  со  

спецификой Программы); 

организация образовательного 

пространства и разнообразие  

материалов,  оборудования  

иинвентаря (в здании и на  

участке)    обеспечивают:  

игровую,  познавательную,  

исследовательскую    и  

творческую активность всех  

воспитанников, 

экспериментирование    с 

доступными     детям  

материалами  (в  том  числе  с  

песком и водой);  

 

-двигательную  активность,  в 

том  числе  развитие  крупной 

и  мелкой  моторики,  участие  

в  подвижных  играх  и  

соревнованиях;  

 

-эмоциональное  

благополучие  детей  во 

взаимодействии  с 

предметно-  

пространственным  

окружением;  

-возможность  

самовыражения детей 

дает  

возможность    изменений  

предметно-пространственной  

среды  в  зависимости  от 

образовательной   ситуации,  

меняющихся интересов   и  

возможностей детей 

 

 

 

 

 

Полифункциональная:  

-   существует  возможность  

разнообразного  

использования      различных 

составляющих    предметной 

среды,  например,  детской  

мебели,     матов,     мягких  

модулей,    ширм     и   т.д.   в 

наличии       имеются    (не  

обладающих          жестко  

закрепленным  способом  

употребления)  предметы,  в 

том  числе  природные 

материалы,  пригодные  для 

использования в разных видах  

детской  деятельности  (в  том  

числе  в  качестве  предметов-  

заместителей в детской игре)  

различные  пространства  

(для    игры, конструирования,  

уединения),  а  также  

выражается  в  разнообразии  

материалов, игр, игрушек и  

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

Вариативность выражается    и  

в периодической сменяемости  

игрового  материала, 

появление    новых предметов, 

стимулирующих  

игровую,  двигательную,  

познавательную    и  

исследовательскую  

активность детей 

 

Доступная:  

-  доступность    всех  

помещений  (в  том  числе  

детей   с    ОВЗ),      где  

осуществляется  

образовательная  

деятельность,  свободный 

доступ  детей  к  играм,  

игрушкам,  материалам,  

пособиям, обеспечивающим  

все  основные  виды  детской  

деятельности,  исправность,  

и сохранность материалов и  

оборудования  

Безопасная:  

-  соответствие  всех  элементов  среды  требованиям по обеспечению  надѐжности и  

безопасности их использования 

 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  насыщенная,  пригодная  для  

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского  возраста.  В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  

предмет,  поэтому взрослый  каждый  раз  обновляет  игровую  среду  (постройки,  игрушки,  

материалы  и  др.),  чтобы пробудить  у  малышей  любопытство,  познавательный  интерес,  

желание  ставить  и  решать  игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена  площадь,  свободная  от  мебели  
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и  игрушек,  имеются  игрушки,  побуждающими  к двигательной игровой деятельности. В 

старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная  

полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное  воображение  детей,  и они  

всякий  раз  по-новому  перестраивают  имеющееся  игровое  пространство,  используя  гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места  игры  и  предвидеть  ее  результаты.  Развивающая  предметно-  

пространственная  среда обеспечивает  доступ  к  объектам  природного  характера;  побуждает  к  

наблюдениям  на  участке детского  сада  (постоянным  и  эпизодическим)  за  ростом  растений,  

участию  в  элементарном  труде, проведению  опытов  и  экспериментов  с  природным  

материалом.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  организовывается  как  

культурное  пространство,  которое  оказывает воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия  

народного  искусства,  репродукции,  портреты  великих людей,  предметы  старинного  быта  и  

пр.).  Пространство  группы  организовано  в  виде разграниченных  зон  («центры»,  

«уголки»,«площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих  материалов  (книги,  

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  

Организация развивающей среды в СП детский сад «Березка»  с  учетом ФГОС  ДО 

построена таким образом,  чтобы  дать  возможность  наиболее  эффективно  развивать  

индивидуальность  каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда стимулирует познавательную, эмоциональную, 

двигательную  деятельность  детей.  Так  же  необходимо  отметить:  элементы  среды  (игрушки, 

оборудование  и  другие  материалы)  не  провоцируют  дошкольников  на  агрессивные  действия;  

не вызывают у них проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли которых 

могут выступать  играющие  партнѐры  (сверстники,  взрослые);  не  провоцируют  игровые  

сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  выполняет  образовательную,  

развивающую, воспитывающую,  стимулирующую,  организованную,  коммуникативную  

функции.      В  процессе взросления детей все компоненты  (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются – то есть среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

Создавая наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, педагоги 

действуют с  учетом  концептуальной  целостности  образовательного  процесса.  Для  реализации 

содержания каждого  из  направлений  развития  и  образования  детей  (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) игрушки, 

оборудование и прочие материалы  для  реализации  содержания  одной  образовательной  области  

используются  и  в  ходе реализации  содержания  других  областей,  каждая  из  которых  

соответствует  детским  видам деятельности  (игровой,  двигательной,  коммуникативной,  

познавательно-исследовательской, изобразительной,  конструирования,  восприятия  

художественной  литературы  и  фольклора, музыкальной и др.), соответственно, среда - обладает 

качеством гибкого и оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивает возможность для различных видов активности  детей.  Гибкое  зонирование  

пространства  позволяет  осуществлять  свободный  выбор детьми  разных  видов  деятельности.  

Подобная  организация  пространства  позволяет дошкольникам выбирать  интересные  для  себя  

занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу дает  возможность эффективно  

организовывать  образовательный  процесс  с  учетом  индивидуальных  особенностей детей.  



118 
 

В  помещениях  детского сада    имеются  технические  средства,  их  использование  

адаптировано под  Программу,  предназначены  для  групповой,  подгрупповой  и  для  

индивидуальной  работы. Наполняя и (или) дополняя  среду педагоги руководствуются тем, что 

все ее элементы имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. 

 

3.1.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ 

пос. Кинельский обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При 

проектировании РППС были учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования, используемые в вариативной 

части образовательной программы, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
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ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ 

пос. Кинельский создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в СП 

детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский в образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

предусмотрено:  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах) созданы условия для общения и совместной деятельности 
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детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский имеется оборудование, 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В СП детский сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых помещениях имеется 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием  

парциальных программ, методик, форм организации образовательной  

работы 

 

1 Николаева С.Н. «Юный эколог»  

2 Система работы в младшей группе: 3–4 года. Юный эколог. 

3 Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

4 Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. 

5 Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. Юный эколог.  

6 Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. Методическое пособие.  

7 Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» 

8 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»  

9 О. С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» 

10 О.С. Ушакова «Знакомим с литературой детей 5-7лет» 

 

IV. Дополнительный раздел Программы - краткая презентация Программы 

4.1. Краткая презентация программы 

Основная  общеобразовательная  программа  -  образовательная  программа  дошкольного 

образования структурного подразделения детского сада «Берѐзка» ГБОУ СОШ  пос. Кинельский 

ориентирована  на обеспечение воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в 

возрасте от 2 лет до 7 лет.  

Особенности реализации образовательной программы  

Модель организации образовательного 

процесса в рамках реализации Программы: 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие  с семьей 

и  социальными 

партнѐрами 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

  

 

Программа  состоит  из  двух  частей:  обязательной  и  части,  формируемой участниками 

образовательных  отношений  и  реализуется  по  следующим направлениям:  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей  в  

различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы, 

представляющие направления развития и образования детей (образовательные области):  

-  социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно- эстетическое развитие;  

-  физическое развитие.  
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4.2.  Используемые программы.  

В качестве используемой программы обозначена только Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования, утвержденная приказом  Министерства   просвещения   

Российской   Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) 

 

4.3. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  

воспитанников 
Разделы 

Рекламный     

 

Диагностический Педагогическое  

просвещение  

родителей  

 

Совместная  

деятельность  

 

Подготовка  

воспитателей к 

взаимодействию с 

родителями 

Задачи  

пропаганда  и  

популяризация  

дошкольного  

образования  

выявление  

воспитательно-  

образовательных  

потребностей  

родителей,  их  

уровня  

осведомленности  

в  области  

воспитания  и  

обучения  детей,  

мнения родителей  

о  качестве  

воспитательно-  

образовательного  

процесса 

повышение  

психолого- 

педагогической  

компетентности  

родителей,  

привлечение их  

к  активному  

участию  в 

воспитательно-  

образовательно

м процессе 

привлечение  

родителей    к 

активному  

участию    в 

воспитательно-  

образовательном  

процессе,  

повышение  

авторитета  

родителей    в 

глазах  детей,  

авторитета  

педагога - в 

глазах  

родителей  

организовать  

эффективное  

взаимодействие  

детского садас 

семьями  

воспитанников,  

повышать  

психолого  -  

педагогическую  

компетентность  

педагогов  

Формы работы 

-официальный  

сайт СП 

детский сад 

«Березка» 

-  стенды  для 

родителей  

- анкетирование  

-опросы  

- интервьюирование 

- беседы  

-  родительская  

почта  

-  официальный  

сайт детского 

сада 

-наглядная  

педагогическая  

пропаганда:  

выставки,  

стенды  

-  родительские  

собрания  

-  методические  

мероприятия:  

круглые столы,  

практикумы,  

консультации,  

тренинги,  

участие  в 

заседаниях 

педсовета 

-  совместные  

образовательные  

проекты  

-  проведение  

досугов:  

праздники,  дни  

здоровья,  

творческие  

мастерские, КВН,  

концерты,  

конкурсы,  

вернисажи  

семейного  

творчества  

благотворительн

ы  

е акции  

-  диагностика:  

анкетирование  

педагогов  

- методические  

мероприятия  с 

педагогами:  

семинары-  

практикумы,  

консультации,  

индивидуальны  

е беседы,  

деловые   игры,  

тренинги  

-самообразовани 

е педагогов  

-планирование  

работы  с 

родителями  с 

учетом  

аналитических,  

методических  

материалов  

КПК  
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5. Отсутствие в ООП ссылок на дополнительные образовательные программы. 

Дополнительные образовательные программы (кружки, секции и пр.) не могут быть 

частью ООП. Так как в соответствии с Законом «Об образовании» дополнительные 

общеобразовательные программы – это другой вид программ ст.12 п.4.155. В СП детский сад 

«Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский дополнительное образование экологической, технической 

и спортивной направленности предоставляется воспитанникам структурным подразделением 

дополнительного образования детей центром детского творчества государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. 

Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области. 

 

6. Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащей Российскому законодательству 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, призванный защитить детей и 

подростков от пропаганды наркотических веществ, алкоголя, противоправного или неадекватного 

поведения. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа СП детский 

сад «Берѐзка» ГБОУ СОШ пос. Кинельский не содержит информации, наносящей вред здоровью и 

развитию ребенка дошкольного возраста 


