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1. Целевой раздел  

1.1 Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (далее – Программа) структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области детский сад № 17 (далее 

- ДОО) разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028) (далее – ФОП ДО) и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «17» октября 2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО). 

 Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

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

культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

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

духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

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

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

зависимости от места проживания. 

Программа определяет базовые объем и содержание ДО, осваиваемые   обучающимися в ДОО, и планируемые результаты освоения Программы.  

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

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ДО. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят рабочая программа воспитания (далее - Программа 

воспитания), режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы (далее - План) и иные компоненты. 

Программе  содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

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

результатов. 

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

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В 

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

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

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



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

инвалидов. 

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

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

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

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

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

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

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

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

анимационных произведений. 

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

При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой образовательной среды создается основа для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

 

а) цели и задачи реализации Программы (отражены в п.п.1.5, 1.6 ФГОС ДО; стр. 4-5 п.14.1, 14.2 ФОП)  

Цели Программы: 

1) разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

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

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

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. 

Задачи: 

1) обеспечения единых для Российской Федерации содержания ДОО и планируемых результатов освоения образовательной 

Программы ДОО 

2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

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



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

3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; 

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

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно- 

творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения Программы уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

а). В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно  деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

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

(амплификация) детского развития; 

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

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих 

участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - 

взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьей; 

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

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

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

развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная  Программа  формируется  с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы  общего  образования  с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 



б) принципы и подходы к формированию Программы (отражены в п.1.4 ФГОС ДО; стр.5 п.14.3 ФОП) 

 

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

детского развития; 

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

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, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается  

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 



осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором  

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Основной программы 

(к  концу дошкольного возраста): 

1. у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

2. ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

3. ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

4. ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских 

пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 



5. ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

6. ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

7. ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

8. ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

9. ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

10. ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

11. ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать 

интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

12. ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

13. ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

14. ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому себе;  

15. у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

16. ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

17. ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

18. ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для 

осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

19. ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

20. ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

21. ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями из 

области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 



принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

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

22. ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным 

в окружающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

23. ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных исторических событиях Отечества; 

имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

24. ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, 

умения считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

           25.ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные 

способы и средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

26.ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы России и планеты, их отличительных 

признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

27. ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности; 

28.ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает 

начальными знаниями об искусстве; 

29.ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; 

использует различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

30.ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам 

и развлечениям, художественных проектах; 

 31.ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации;                    

32. ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, 

комбинирует сюжеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для 

создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

33. ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым 

содержанием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил 

всеми участниками; 

34. ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; демонстрирует сформированные 

предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению.  



 

Соотношение образовательной и вариативной части Программы 

В структуре Программы выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая через непосредственно образовательную деятельность, 

и вариативная (модульная) часть, формируемая участниками образовательного процесса, разработанные с учетом соблюдения принципов 

дифференциации и вариативности. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной программы 

дошкольного образования и реализуется через организованную образовательную деятельность (ООД). Вариативная часть направлена на 

реализацию регионального компонента и обеспечивает вариативность образования, позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс и составляет не более 40% от ООП ДО детский сад №17. Реализация учебного плана предполагает 

обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

                                    Парциальная программа патриотического воспитания дошкольников 

 «Мы живём в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. В ДОО выделено одно из ведущих направлений деятельности – Социально-

коммуникативное развитие. Включена в образовательный процесс образовательная парциальная программа, в рамках регионального компонента 

образования на основе программы патриотического 

воспитания дошкольников «Мы живём в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. 

а) Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

• формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания: музыка, 

изодеятельность, художественное слово 

• воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения государственной символики России. 

 

   б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Эффективность решения задач познавательного развития зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в 

воспитании и развитии детей. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), 

имеются специальные, которые выражают специфические закономерности познавательного развития детей дошкольного возраста: 

Принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика человека. 



В процессе обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно  

перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам: родная 

семья, родная природа, родная культура, родной город, родная страна; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• принцип занимательности — изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

в) Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

Дошкольное детство — важнейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные основы гражданских 

качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им 

совершается, он определенным образом относится к тому, что его окружает; переживание этого отношения к окружающему составляет 

сферу чувств и эмоций ребенка. Чувства ребенка — это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает в форме 

непосредственного переживания. 

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств происходит 

регуляция поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям общества. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в становлении ценностных ориентаций и отношений. Результаты 

деятельности детей и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, сложившихся ранее в опыте ребенка, а также 

перестройке или возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает значение этических эталонов через 

рассудочное эмоциональное общение со взрослым или другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных 

полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в большей мере зависит оттого, насколько у него развита способность 

соотносить свои действия с этическими эталонами. Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти 

верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может 

сформироваться или без какой эмоционально- познавательной основы она не сможет появиться. Если патриотизм рассматривать как 

привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть 

привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопереживать 

бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторами 

страны, ее красотой и богатством возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на 

благо Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое берется. 



Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В 

процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств. 

6-7 лет 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребѐнка. 

Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных моментов построения 

ребѐнком элементарной целостной картины путѐм сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, 

элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребѐнок непосредственно включается в овладение способами целенаправленного познания 

и преобразования мира через освоение умений: 

- постановка цели и планирование; 

-прогнозирование возможных эффектов действия; 

- контроль за выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и 

их свойствах, об 8 основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребѐнка формируется познавательное 

и бережное отношение к миру. 

Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению. 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, природных богатствах, социально- 

экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного 

города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Дети должны знать: 

Краткие сведения об истории города, округа. Иметь представление о Президенте, Правительстве России, о войнах-защитниках, о ветеранах ВОв,  о родном крае; 

о людях разных национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о труде взрослых, их 
деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздника.   

Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках Самарской области. Понимать 

сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя полноправным членом общества. 

Перечень оценочных материалов 

Для проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей) педагоги используют карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка на основе программы 

патриотического воспитания дошкольников «Мы живём в России» Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова.Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей) осуществляется в форме наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе организации 

образовательной деятельности с ними, изучения продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), проблемных ситуаций, педагогических 

бесед и т.д. педагогическая диагностика проводится 2 раза год в следующие сроки: сентябрь, апрель 



 

 

2.Содержательный раздел Программы 

2.1. Обязательная часть 

а) содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по образовательным областям (в соответствии с ФОП стр. 20-148 п.17) 

Основная программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДО по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух лет 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. 

Социально-коммуникативное развитие. 

От 6 лет до 7 лет. 

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

1. В сфере социальных отношений: 

‒ поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником; 

‒ обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; развитие начал 

социально-значимой активности; 

‒ обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать свои переживания и эмоции 

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

ценностные ориентации; 

‒ развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основ этикета, правил поведения в общественных местах 

2. В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 
‒ воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к Родине, к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

‒ расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, развивать чувство гордости за достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам 

страны; 

‒ знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при поддержке взрослых в социальные 

акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте; развивать интерес детей к населенному пункту, в котором 

живет, переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; поощрять 

активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

3. В сфере трудового воспитания: 
‒ развивать ценностное отношение к труду взрослых; 



‒ формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий; 

‒ формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей родителей (законных 

представителей), ограниченности материальных ресурсов; 

‒ развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками; 

‒ поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

‒ воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи; 

4. В области формирования безопасного поведения: 
‒ формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

‒ воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе, в сети Интернет. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, 

определения путей развития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и 

 

реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребёнок посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной 

организации, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости 

укрепления связи между поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в жизни людей.  

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить причины и 

следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы проявления 

эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и прочее). Демонстрирует 

детям отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные чувства, правила общения в семье, значимые и памятные 

события, досуг семьи, семейный бюджет. 

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

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; 

поддерживает обращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах деятельности; 

подчеркивает ценность каждого ребёнка и его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности 



выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. Воспитывает   привычку   без    напоминаний    

использовать со сверстниками и взрослыми формулы слове. 

 Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать собственную активность. Обогащает

 представления о том, что они самые  старшие  среди  детей  в ДОО,  показывают  другим  хороший пример,   заботятся   о   малышах,   

помогают   взрослым,   готовятся   к   обучению в общеобразовательной организации. 

1) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с 

признаками и характеристиками государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория государства и его 

границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая большая страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о 

столице России - Москве и об административном центре федерального округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с основными 

положениями порядка использования государственной символики (бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывает уважение к представителям 

разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности  и 

значимости волонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включиться в социальные акции, 

волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день  авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный день родного 

языка, День добровольца (волонтера) в России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в празднование событий, связанных с 

жизнью населенного пункта, - День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям 

прошлого и настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосредственное познание достопримечательностей 

родного населенного пункта на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в различных видах 

деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного населенного 

пункта. 

1) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с разными профессиями, рассказывает о 

современных профессиях, возникших в связи с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий,  организует 

экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры 

видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием профессий современного человека. 



Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает 

личностные качества, помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей об обмене ценностями в процессе производства и 

потребления товаров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального поведения в 

процессе реализации обменных операций: деньги-товар (продажа- покупка), формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры 

потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить  ровно 

стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые 

действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений 

реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить 

носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 

поручения для получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда - ножниц, иголки и тому 

подобное. 

2) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас 

свет, остался один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). 

Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, 

позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой 

правильно выполненные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, 

ушибах. Закрепляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью (врач скорой помощи, врач - травматолог, 

полицейский, охранник в ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице,  в природе, в 

ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает   с  детьми   правила   безопасного   общения   и  взаимодействия·    со сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет 

стремление детей дошкольного возраста создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила  пользования  мобильными  телефонами  с  учётом   

требований Санитарных правил СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный   №    61573),    

действующим    до    1    января    2027    года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 



«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 

1.2.3685-21). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд». 

 Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

1. воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

2. воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, 

соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

3. воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

4. содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и 

лжи; 

5. воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

6. создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

7. поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

8. формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

 

 

Познавательное развитие. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на: 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, 

мыслительных операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, становление 

сознания; 

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



 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных 

континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной 

среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, времени, 

математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования 

 

- От 6 лет до 7 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-исследовательской деятельности, избирательность 

познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, вычислений, измерения, логических 

операций для познания и преобразования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, соблюдая правила их 

безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, развивать чувство собственной компетентности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, развивать интерес к 

достопримечательностям родной страны, ее традициям и праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах России и на планете, о некоторых 

способах приспособления животных и растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные  

сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании человеком, явлениях природы, 

воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и ее защитой. 

- Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания свойств и отношений между различными 

предметами, сравнения нескольких предметов по 4 - 6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 



организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических 

цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов осуществления разных видов познавательной 

деятельности, обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуждать проблему, 

совместно находить способы ее решения, проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений окружающего мира математические способы 

нахождения решений: вычисление, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 

схем, использование знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в прямом и обратном порядке, знакомит с 

составом чисел из двух меньших в пределах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует умение выделять структуру 

геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений 

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и тому 

подобное), овладению различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с помощью условной меры и понимание 

взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает 

способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. Формирует представления о календаре 

как системе измерения времени, развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном населенном пункте (название улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и 

крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного мира родного края, различных областей и 

регионов России и на Земле, рассказывает о некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 



(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. 

Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии и 

сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим потомством,  

способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, 

самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы 

(воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады), 

камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об 

использовании человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи, 

ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы; 

углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, 

листопада и осадков в природе), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое отношение к природе и ее ресурсам. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 

Речевое развитие. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), 

формирование их осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 



От 6 лет до 7 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий, признаков. Закреплять у детей умения 

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

активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: 

совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать 

интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

3) Грамматический строй речи: 

закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

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

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения. Продолжать учить детей самостоятельно, 

выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных 

картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, творческие рассказы без наглядного материала. 

Закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями 

высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

упражнять в составлении предложений из 2 - 4 слов, членении простых предложений на слова с указанием их последовательности. 

Формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; 

знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2 - 3 слов. 

6) Интерес к художественной литературе: 

формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать положительные эмоциональные проявления детей 

(радость, удовольствие при слушании произведений); 

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

художественными произведениями; 



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

персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях жанров литературы: литературная сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, былина; 

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

поведения и другие средства раскрытия образа; развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, описательных и метафорических загадок, 

сочинение текстов сказочного и реалистического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в речи; проводит работу по исправлению 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ, самостоятельно использовать в речи 

разные типы предложений в соответствии с содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: 

педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия, формирует умение использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, 

помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий, употреблять 

вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует 

умение представить своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. Педагог использует речевые ситуации и совместную 

деятельность для формирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение пересказывать литературные 

произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использованию их при пересказе, в 

собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 



языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; формирует умение составлять повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, 

составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и литературный опыт в 

зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их.  

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к языковым явлениям, помогает освоить звуковой 

анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, 

давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного); 

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, 

художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, 

словесном творчестве и другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздники, развлечения и другое); 



 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

художественно-речевой, театрализованной и другое). 

- От 6 лет до 7 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе ознакомления с разными видами искусства; закреплять знания 

детей о видах искусства (изобразительное, декоративно - прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); 

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к культурному наследию, традициям своего народа в процессе 

ознакомления с различными видами и жанрами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с различными произведениями музыки, изобразительного 

искусства гражданственно-патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего народа; закреплять у детей 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у детей 

основы художественной культуры; 

расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; расширять 

знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)); 

1) изобразительная деятельность: 

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любознательность; 

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 



произведений; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности; 

воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства; 

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами; поощрять 

стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; 

продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину; 

формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах); 

1) конструктивная деятельность: 

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение; 

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу; развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее; 

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую конструктивную деятельность детей; 

2) музыкальная деятельность: 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна Российской Федерации;  

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-эстетический вкус; 

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память; 

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 



формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление эстетического и эмоционально- нравственного 

отношения к отражению окружающей действительности в музыке; 

совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса; 

развивать у детей навык движения под музыку; 

обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить детей 

с элементарными музыкальными понятиями; 

формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

3) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции декорации и персонажей из различных материалов 

(бумага, ткань, бросового материала и прочее); 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с помощью мимики, жеста, движения и 

интонационно-образной речи; 

продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах (перчаточными, тростевыми, марионеткам и так 

далее);  

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх драматизациях сюжетов сказок, 

литературных произведений, внесение в них изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, 

действий; поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, творчество, самообразование); 

развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру общения (доброжелательность, 

отзывчивость, такт, уважение); 

расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание использовать полученные ранее знания и 

навыки в праздничных мероприятиях (календарных, государственных, народных); 

воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 

формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной направленности (танцевальный кружок, 

хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

1. Приобщение к искусству. 



1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа в процессе 

знакомства с классической и народной музыкой, с шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным 

искусством. Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, организует посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формирует умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивает 

художественное восприятие, расширяет первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, 

батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, 

А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. 

Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. 

Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов- 

песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширяет 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывает интерес к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует умение выделять одинаковые части конструкции и 



особенности деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого  кольца и другие - в каждом городе 

свои. Развивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощряет  

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, цирка. Педагог развивает у детей умение 

выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 

2. Изобразительная деятельность. 

1) Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивает 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Педагог расширяет набор материалов, которые 

дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен 

как в начале, так и по завершении основного изображения. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и тому подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивает у детей 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

формирует умение создавать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание 

на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивает восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно- 



зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). Развивает у детей художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). 

Формирует у детей умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей  

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки 

декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учит при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 

чувство композиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания 



симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов педагог поощряет применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления 

детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы  в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, 

педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивает у детей 

фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать удекоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей умение свободно 

владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета. Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 



3. Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и другое). Поощряет желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжает формировать умение у детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит 

детей создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному 

замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции 

(мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

4. Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащает впечатления 

детей и формирует музыкальный вкус, развивает музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; 

педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокальнослуховую координацию; закрепляет у детей практические 

навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; поощряет желание детей самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, 

совершенствует умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так далее); педагог 



развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); 

помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные способности; содействует  

проявлению активности и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с музыкальными произведениями в исполнении на 

различных инструментах и в оркестровой обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально- 

театрализованную деятельность в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребенка. 

5. Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать 

литературный и музыкальный материал для театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к 

спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывает любовь 

к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, 

картинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству через  просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в 

художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их особенности. 

Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию 

детей в создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии сказок, 

литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно 

передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать детали костюма; 

формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог 

формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 



6. Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр 

анимационных фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. 

Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях 

народов России, воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой 

деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет 

реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного,  

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; становление 

эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего 

мира ребенка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности,  поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Физическое развитие. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает: 

 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие психофизических качеств 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой 

моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 

другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); воспитание интереса к различным видам 

спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его 



сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

- От 6 лет до 7 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, развивать умения технично, точно, осознанно, 

рационально и выразительно выполнять физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, 

самостоятельность, творчество; 

поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и самостоятельности при ее организации, партнерское 

взаимодействие в команде; 

воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в двигательной деятельности и различных 

формах активного отдыха; 

формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к физической культуре и спортивным 

достижениям России, расширять представления о разных видах спорта; 

сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и уточнять представления о здоровье, 

факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных 

событиях и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских прогулок и  

экскурсий; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать стремление к сохранению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

- Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных движений, развития психофизических качеств и 

способностей, закрепления общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения 

элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление выполнять упражнения технично, рационально, экономно, выразительно, в 

соответствии с разнообразным характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 



В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педагог обучает детей следовать инструкции, слышать 

и выполнять указания, соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, 

самостоятельно организовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и уточняет представления о факторах, влияющих на 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, спорту и 

туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не 

менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и 

перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; 

передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, метание в 

движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, 

друг другу; ведение мяча, продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками 

и ногами; влезание на гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; 

перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной лестнице; выполнение 

упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); 

влезание по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; выпадами, с закрытыми глазами, приставными 

шагами назад; в приседе, с различными движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с 

линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с 

захлестыванием голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег до 2 - 3 минут; 

быстрый бег 20 м 2 - 3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, 

ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной 

местности; 



прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево- 

вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со 

скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

прыжки через вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой ногой катя перед собой набивной мяч; стойка 

на носках; стойка на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося 

прямой вперед сбоку скамейки;ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге вперед, удерживая на колени другой ноги 

мешочек с песком; ходьба по шнуру, опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением заданной 

позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для поддержания инициативы и развития 

творчества, выполнения упражнений в различных условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 

повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание и опускание рук (одновременное, 

поочередное и 

последовательное) вперед, в сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и рывки 

руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты корпуса вправо и влево из разных 

исходных положений, наклоны вперед, вправо, влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и разгибание ног, махи ногами из положения стоя, 

держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы и 

пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание предметов ступнями и пальцами ног, 

перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения движений, в том числе,  в парах, с 

предметами и без них, из разных исходных положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным  

сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на ориентировку в пространстве, с усложнением 



исходных положений и техники выполнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой 

и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и творчество детей (придумать новое упражнение или 

комбинацию из знакомых движений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в 

содержание физкультурных занятий, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. 

Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг 

с притопом, с хлопками, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и без, с продвижением 

вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух- 

трех движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музыки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении строем: быстрое и самостоятельное построение в 

колонну по одному и по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3); расчет на первый - второй и перестроение из одной шеренги в две; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет использование детьми в самостоятельной 

деятельности разнообразных по содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизировать. 

Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление вносить 

свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовнонравственных качеств, основ патриотизма и 

гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или на площадке в 

зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4 - 5 фигур, выбивание городков с 

полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 



снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между 

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая ее от шайбы; прокатывание шайбы 

клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом (подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных 

занятий на свежем воздухе в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500 - 600 метров в медленном темпе в зависимости от 

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

«елочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на снегу, на льду); приседания из 

исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и спине, двигая ногами (вверх - вниз); 

проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10 - 15 м); упражнения комплексов 

гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и закрепляет представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье, роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, 

синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по возрасту 

представления о профилактике и охране здоровья, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, 

прыжках, играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, 

предметами, пользовании спортивны инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает детей следить за 

своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает 



чувство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье и самочувствии 

других людей. 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). 

Содержание праздников предусматривают сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, 

спортивных игр, на базе ранее освоенных физических упражнений. 

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 40 - 45 

минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические 

упражнения, импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, должны иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные 

досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей дополнительного сопровождения и организации 

санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35 - 40 минут, общая продолжительность не 

более 2 - 2,5 часов. Время непрерывного движения 20 - 30 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой 

прогулки с детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края, ознакомление с памятниками 

истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме активного отдыха, туристских 

маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать 

содержимое походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком и 

аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные 

препятствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, оказывать помощь 

товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время 

туристской прогулки. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 



формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка 

чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество 

при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую 



инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 

вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты ее применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени 

состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,  

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 



исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно- 

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 



содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, 

способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательноисследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Культурные практики ДОО: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 



бытовой труд и труд в природе. 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия 

ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребенок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, например самостоятельная 

исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 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: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и 

умения, осуществлять 

 деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на 

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 



 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, 

но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

 

 Дети 6-7 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 создаёт 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 ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

 

- Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

- Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 

решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и 



формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.1.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

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

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, 

а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 



1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со 

стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 

отношений ребенка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации 

и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 



сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребенка (рациональная организация 

режима дня ребенка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,  социологические  срезы,  индивидуальные  блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и 

социальные группы в сети Интернет;медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 



 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 

привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 

обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

2.2 Согласно ФГОС ДО педагоги используют различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

Дошкольный возраст (5-8 лет) 

Вид 

детской 

деятельнос 
ти 

Формы организации Способы, методы средства 

Коммуникат 

ивная 

общение взрослых и детей; обсуждения 

художественной литературы; 

НОД 

совместная деятельность взрослых и детей; 

Театрализация 

Детские проекты. 
Игровые образовательные ситуации. 

Игры-драматизации, игры-фантазирования. 

Спектакли настольного, пальчикового театра. 

Коллективное сочинительство. 

Игры на словотворчество. 

Игрушка 

Познаватель 

но- 

исследовате 

чтение художественной литературы; 
изобразительная и конструктивная деятельность; 

музыка; игры (сюжетно- ролевые, подвижные); 

Продуктивные виды деятельности. 

Экспериментирование. 

Все виды игр. 

Игрушка 
Книга 

Иллюстрации 



льская наблюдения; 
праздники и развлечения; индивидуальные 

беседы; 

театрализация с математическим содержанием – 

на этапе объяснения или повторения и 

закрепления; коллективное занятие при условии 

свободы участия в нем; самостоятельная 

деятельность в развивающей среде 

совместное оформление развивающей среды 

Целевые прогулки, экскурсии в природу. 
Обсуждение правил безопасного поведения в 

природе. 

Труд на участке детского сада. 

Экологические игры (дидактические, 

сюжетные, подвижные). 

Использование различных календарей. 

Ведение дневников наблюдений. 

Выпуск журналов, книг-самоделок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Развивающие и образовательные ситуации. 

Развлечения и досуги. 
Детские проекты. 

 

Восприятие 

художестве 

нной 

литературы 

и фольклора 

НОД 

ОД в режимных моментах 

Театрализация 

Праздники 

Развлечения 

На музыкальной деятельности, двигательной 

деятельности 

Самостоятельное сочинение стихов, рассказов, 

сказок 

Чтение (рассказывание) 

взрослого, чтение с продолжением. 

Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов. 

Беседа после чтения, беседа о книгах. 

Метод проектов. 

Литературные развлечения, праздники, 

театрализованные представления. 

Тематические выставки. 

Игрушка 

Книга 

Иллюстрации 

Конструиро 

вание 

конструирование по модели; конструирование по 

образцу; конструирование по условиям; 

конструирование по теме; конструирование по 

чертежам и схемам 

Ситуации индивидуального и коллективного 

творчества. 

Ситуации индивидуального и коллективного 

творчества. 

Игрушка 

Конструктор 

Кубики 

Изобразител 

ьная 

Декоративно-прикладное искусство 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Архитектура 

Рассматривание, обсуждение, эстетическая 

оценка объектов. 

Разговор об искусстве. 

Чтение произведений литературы. 

Исследования. 

Экскурсии в музеи. 

Использование современных 

информационных технологий. 

Игрушка 
Изо материалы 

Иллюстрации 

Цветные картинки 



  Упражнения и игры. 
Использование синтеза искусств и 

интеграции видов деятельности. 

 

Музыкальна 

я 

фронтальные музыкальные занятия; 

праздники и развлечения; 

игровая музыкальная деятельность (музыкально- 

дидактические игры, игры с пением); 

музыка на других занятиях; совместная 

деятельность взрослых и детей; 

Театрализация 

индивидуальные музыкальные занятия 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 

Ситуации-импровизации в пении, танцах, на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальные игры и хороводы. 

Игрушка 

Музыкальная 

игрушка 

Книга 

Костюм 

Декорация 

Двигательна 

я 

физкультурные занятия; 
закаливающие 

процедуры; утренняя 

гимнастика; 
подвижные игры; физкультминутки; 
гимнастика пробуждения; музыкальные занятия; 
самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

физкультурные упражнения на прогулке; 

спортивные игры, развлечения, праздники 

Привлечение внимания ребенка к 

физическим упражнениям. 

Рассматривание физкультурных пособий, 

выделение их свойств и выполнение 

движений. 

Специальные подводящие упражнения. 

Чтение, беседы, рассматривание картин, 

фотографий, видеофильмов. 

Дидактические игры. 

Изобразительная деятельность. 

Игрушка 

Спортивный 

инвентарь 

Самообслуж 

ивание и 

элементарн 

ый бытовой 

труд 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Самообслуживание и труд детей 

Поручения (простые, эпизодические, 

индивидуальные) 

Целевые прогулки, экскурсии, 

Чтение и беседы. 

Рассматривание картин и репродукций, 

предметов, инструментов, материалов, 

просмотр видеофильмов о профессиях 

взрослых. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обсуждение событий. 

Дежурства, коллективный труд, трудовые 

Картинки 

Игрушка 

Настольно- 

печатные игры 

Дидактические 

игры 



  поручения. 

Организация мини-мастерских и студий. 

 

Игровая Сюжетно-ролевая 

Режиссерская 

Игра фантазирование 

Игровые импровизации и театрализации 

Игра- экспериментирование 

Дидактические и развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры, 
Режиссерские игры и игры-фантазирования, 

Театральные игры, 

Игры-экспериментирования (водой, снегом и 

льдом, светом, стеклами, магнитом, резиной, 

бумагой), 

Дидактические и развивающие игры 

Проблемно-практические и проблемно- 

игровые ситуации. 

Личностное и познавательное общение. 

Сотрудничество детей в совместной 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные, 

сюжетно-дидактические и игры с правилами. 

Беседы. 

Экскурсии, игры-путешествия. 

Чтение художественной литературы. 

Знакомство с элементами национальной 

культуры. 

Игрушка 

Картинки 

Настольные игры 

Настольно- 

печатные игры 

Дидактические 

игры 

Специфика 

реализации ООП с 

детьми в группах 

разной видовой 

направленности 

Вид группы 

Реализация 

основной 

адаптированной 

программы 

 

 

 



2.3. Программа воспитания (в соответствии с ФОП стр.172-189 п.29) 

Пояснительная записка (в соответствии с п.29.1 ФОП) 

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

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

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

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

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 



С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста. Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

2.3.1.Целевой раздел программы воспитания 

Цель и задачи программы воспитания 

 

Цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

 

Задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

 

- Направления воспитания 



1. Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций 

и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры  

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости 

за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

 

3. Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 



Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

4. Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает 

и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

 

6. Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 



7. Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство 

делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

- Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

 

1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, 

личная гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности (конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и 

искусстве. Способный к творческой деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесноречевой, театрализованной и другое). 

 

2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 



  способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

 Содержательный раздел программы воспитания 

 

- а) Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия; 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО: 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, 

социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребенком опыта 

милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 



Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

- б) Принципы жизни и воспитания ДОО; 

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 



процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

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

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа  

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 

- 2.3.2.Уклад в ДОО 

Образовательный и воспитательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 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. 

Основной целью педагогической работы ДОО является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

С родителями (законными представителями) заключается договор об образовании по образовательным программам ДОО, в котором 

определены права, ответственность между участниками образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно –пространственную среду, 

деятельности и социо культурный контекст. 

Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные 

традиции помогающие ребенку освоить ценности коллектива, чувство сопричастности сообществу людей. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества,  

стремления к новым задачам и перспективам. 

 

 



 

- Структура учебного года в ДОО 

Содержание деятельности Временнойпериод 

Образовательная деятельность С1сентября   по31мая 

1диагностический период (первичная диагностика) С1 сентября по15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С1января по10января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С15мая по30мая 

Летний оздоровительный период с1 июня по31августа 

 

Структура образовательного процессав режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей в ДОО 

 

Утренний блок 

с7.00 до9.00 

Дневной блок 

с 9.00до15.30 

Вечерний блок 

с15.30до 20.00 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно-оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

-различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем. 

- Игровая деятельность 

- Образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: 

физкультурно-оздоровительная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

по реализации проектов, экспериментальная и 

опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе индивидуальная 

работа 

-самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

-различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с 

родным краем. 

-взаимодействие с семьёй 

- Игровая деятельность 

- физкультурно–оздоровительная 

работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам - 

различные виды детской деятельности 

по ознакомлению с родным краем. 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, регламентируются в соответствии с СанПиН. 



Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно –пространственной среды; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания; 

  создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 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 ДОО на уровень 

НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; 

  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного города и области, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

 

- в) образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж; 

Имидж ДОО – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто сознательно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные 

группы социума. 

Одной из главных наших задач является создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального благополучия, свободной 

творческой и активной личности. Детский сад предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 

профессионально. 

Работая в инновационном режиме, наше учреждение постепенно сформировало свой фирменный стиль дошкольного учреждения: 



- ЛЮДИ 

Каждый работник рассматривается как «лицо» организации, по которому судят о ДОО в целом. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и руководителей, и педагогов, и младший 

обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 

манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

От имиджа работника (в частности, профессионализма руководителя детского сада, личного авторитета, его стиля руководства, обаяния) во 

многом зависит желание сотрудничать с ним или учреждением. 

- УСЛУГИ 

Уникальные характеристики ДОО: качественное воспитание и образование. Возможность использования дополнительных услуг для детей, 

посещающих ДОО. 

Традиционно эта работа осуществляется по направлениям: 

 физкультурно – оздоровительное; 

 интеллектуальное; 

 коммуникативно-речевое; 

 художественно – эстетическое. 

- СОЦИУМ 

Представления общественности о роли ДОО в культурной и социальной жизни города. 

Итоги деятельности ДОО освещаются в местной печати, на телевидении, сайте ДОО, социальных сетях в интернете, концертах воспитанников 

ДОО, Днях открытых дверей. Проводятся анкетирование родителей, консультирование, родительские собрания. 

Ведётся активная работа с близлежащими школами, библиотеками, музеями, учреждениями здравоохранения, физкультурно – оздоровительным 

комплексом «Нефтяник», детской спортивной школой «ДЮСШ», ДШИ и Художественной школой. 

В холле детского сада находится Почётное место достижений ДОО (стенды достижений по направлениям, грамоты, дипломы, благодарственные 

письма). 

- ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Представление об учреждении на основе зрительных ощущений: символика детского сада – эмблема, оформление групп, студий, рекреаций. 

Работа направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости, спокойных 

тонов. 

В основе разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: многофункциональность помещений, 

рациональность использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 



Для организации работы с детьми у нас имеются как учебные островки в каждой группе, так и специально организованные помещения. 

В коридорах располагаются детско-взрослые работы (рисование, аппликация, поделки и т.д.), оформленные в современном стиле. 

Экспозиции в ДОО обновляются в соответствии с планом работы и календарными датами страны или мероприятиями области/ города или 

детского сада. 

- ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

 Участие работников, воспитанников в различного рода конкурсах и мероприятиях. 

 Организация спортивной команды ГТО-шки и пропаганда ею спортивного образа жизни среди детей и взрослых. 

 Разработка рабочих программ. 

 Проектная деятельность. 

 Распространение передового педагогического опыта. 

 Контроль в нашем учреждении проводится не только с целью профилактики недостатков в работе, но и с целью обнаружить то новое, 

интересное, прогрессивное, что дает высокие результаты. 

 Стало традицией отмечать высокую работоспособность и профессионализм сотрудников Дипломами по итогам учебного года. 

- Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

3. В традициях детского сада, среди которых: 

 Празднование дня рождения детского сада; 

 Празднование Дня Знаний, 23 февраля, 8 марта и Нового года; 

 Празднование Дня дошкольного работника; 

 Проведение дней Открытых дверей для родителей - будущих воспитанников детского сада и родителей детей, посещающих 

детский сад; 

 Проведение тематических недель: Космической недели, Книжкиной недели, Недели творчества, Недели знатоков и т.д.; 

 Ежегодное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 Проведение спортивных праздников, Малых зимних и летних олимпиад, туристических походов; 

 Публикации в СМИ; 

 Оформление интерьера детского сада детскими творческими работами. 

4. Уважительном отношении к каждому гостю. 



Под формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем процесс, в ходе которого создается некий спланированный образ на 

основе имеющихся ресурсов. 

Работники детского сада настроены на качественную работу, на перспективу, создан дух общности, корпоративности, единения; сформирован 

узнаваемый образ на рынке образовательных услуг. 

Составляющие имиджа ДОО условно можно сгруппировать в следующие блоки: 

 комфортность среды учреждения (оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным 

участникам образовательного процесса); 

 качество образовательных услуг (вклад в развитие образовательной подготовки воспитанников, их воспитанности, психических 

функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение целей образования и воспитания, 

сформулированное в миссии образовательного учреждения; связи с различными социальными институтами); 

 позитивно воспринимаемый стиль (эффективная организационная культура); 

 позитивный образ руководителя и персонала учреждения (педагогическая, социальная и управленческая компетентность 

сотрудников); 

 яркая внешняя атрибутика (наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

 формирование системы стимулов создания благоприятного имиджа, предполагающей разработку психологических, социальных и 

экономических механизмов стимулирования, заинтересованности членов коллектива в формировании благоприятного имиджа; 

 создание общего стиля помещений образовательного учреждения в соответствии с традициями, с особенностями ее деятельности и 

финансовыми возможностями. 

С понятием имиджа тесно связана и репутация образовательного учреждения, которая складывается из нескольких составляющих и которая 

удерживается в массовом сознании долгие годы. 

Отличие имиджа от репутации заключается в том, что репутация является итогом построения имиджа. 

Управление процессом поддержки, корректировки и обновления имиджа образовательного учреждения предполагает: 

 стимулирование деятельности работников; 

 создание новых направлений деятельности, как вписывающихся в общий стиль (и активно подающихся именно в этом ключе), так и 

абсолютно новаторских; 

 постоянное поддержание прямой и обратной связи с потребителями образовательных услуг. 

- г) отношение к воспитанникам, их родителям/ законным представителям, сотрудникам ДОО и партнерам ДОО; 

Задачи, встающие перед детским садом, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. Наш детский - это открытая образовательная система, и педагоги 

ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными институтами. Важнейшим условием 

обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 



Педагогическим коллективом определили ведущую цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей. 

Для построения и реализации новой системы взаимодействия с семьей: 

- определили для себя понятие «компетентный родитель» 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не переносит чувство страха и вины на 

своего ребенка. Это человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и прилагать усилия для того, чтобы ее менять. 

Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития 

ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, в общем – учиться. 

- наметили концепцию для построения взаимодействия педагогов и родителей »Начни с себя. Хочешь изменить мир – измени 

себя». 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников. 

- определили векторы новой системы взаимодействия ДОО с семьей: 

Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что 

детский сад всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так как будут учитываться мнения семьи 

и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении 

педагогических проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется это взаимодействие. 

Это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и 

учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического и воспитательного процесса. 

Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, 

которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и занятий. Это 

возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в детском саду и семье. 

Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально при использовании традиционных форм работ с 

родителями. Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно осуществлять 

работу с родителями. 

Содержание работы СП детский сад №17 учитывает трудности в организации взаимодействия с родителями воспитанников. Это предполагает  

использование принципов взаимодействия с родителями: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями, 

корректность при общении с семьёй, тщательное планирование действий педагогов, индивидуальный подход, сотрудничество, а не 

наставничество, динамичность. 

- д) ключевые правила ДОО; 

Правила ДОО прописаны в Правилах внутреннего распорядка воспитанников, режим работы дошкольной образовательной организации, 

организация режима дня и образовательной деятельности воспитанника и др. Положение размещено на сайте детского сада и в холле ДОО. 



 

 

- е) традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО; 

Основными традициями воспитания в ДОО являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые мероприятия ДОО, мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ и Самарской области», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий ДОО поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный  творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений ДОО, так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлечение родителей к проведению праздников, развлечений, экскурсий и других значимых мероприятий. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. 

Ежедневные традиции:воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех 

детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 

кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о 

себе что либо хорошее. 



Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость 

по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем–то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового интересного ожидает детей на этой неделе. В конце беседы 

всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем 

сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий 

вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. 

Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять свои 

места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, демонстрируют детям образцы 

этикета. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье»- группу к этому событию украшают. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, 

радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. 

Количествопраздниковсамостоятельноопределяетсяпедагогами,взависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностнозначимыми для участников образовательных отношений событиями; период 

подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

  явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей), «Новоселье в группе», «День 

рождение Детского сада»; 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»; 

 миру искусства и литературы:«День книги», «День театра»; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям:«Новый год»,«День матери»,«День семьи», 

«Праздник всех женщин», «23 февраля», «День Космонавтики»; 

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда–то пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года–

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Уклад в ДОО направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 



детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

 знакомство с народными играми; 

  приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

 

- ж) особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 
РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их 

пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда должна отражать федеральную, региональную специфику, а так жес пецифику ДОО и включать 

оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов и игрушек необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. 



Ценности Отражение ценностей в РППС 

Оформление помещений Оборудование Игрушки 

Родина Галерея с портретам и героев. Государственные символы РФ, Игры, народные игрушки. 
Символы 

 Мини-музей русской культуры и быта. 

Карты путешествий по России. 
Патриотические уголки. Стенды по 
краеведению. 

Самарской области, города 

Отрадного. 

Фото первых лиц РФ, области и 

города. 

Папки-передвижки 

«День России»,«День 

флага». Художественная 

литература с 

региональным 

компонентом. Народные 

костюмы, 
изделия народных промыслов. 

родного края, 
связанные с нефте-газовой 

промышленностью. 

Авторские сказки о родном крае, о 

труде. Куклы в национальных 

костюмах, народные игрушки. 

Дружба Стенды, оформление 
стен, рекреаций в теме: 

многонациональная Россия, дружба 

народов. 

Уголок примирения. Стенд с фото «Мои 

друзья», детские 

Рисунки с правилами дружбы. Эмоции моего 

друга сегодня (уголок). Стенд «С днем 

рождения», 

«Наши именинники» 

Информационные 
Буклеты о правилах поведения. 

Каталог пословиц, 
поговорок и сказок о дружбе. 
Скамейка примирения. Медиатека, 

фонотека, мирилки. 

Фото детей, воспитателей. 

Мешочки добра (групповые или 

индивидуальные). Дидактический 

материал об эмоциях 
и коммуникации. 

Подушка-мирилка 
Рука примирения Костюмы 

народов России и мира. Куклы. 

Игрушки, сделанные детьми для 

совместных игр. 

Семья Фотоколлажи «Семья».Выставки творческих 

работ. 
«Семейное древо». 
Творческие совместные поделки. 
Уголки для родителей. Тематические 

экспозиции к праздничным датам о семье 

(День матери, День отца, День пожилого 

человека).Музей семьи. 

Семейный стол и игра, хобби 

семьи. 
Библиотека «Моя семья». 
Видеотека «Семейные 

традиции» (для просмотра 

детьми). 

Афиша куда пойти с ребенком в 

выходной, о поездках, экскурсиях, 

походах. 
Семейные альбомы, родословные, 
семейные гербы и др. 

Пальчиковые куклы 
«Семья». 

Костюмы«Бабушка», 
«Дед». 
Куклы-пупсы; голыши с 
аксессуарами по уходу, коляски. 

Конструкторы «Лего» 

(человечки). Игровое 

оборудование игрушки для 

сюжетно-ролевых игр «Семья». 



Труд Стенд «Профессии 
наших родителей» (фото), «Семейные 

профессии». Стенд «Дежурство и поручения». 

Уголок природы. 

Мастерские, студия. Оборудование 

для сюжетно-ролевых игр 
«Больница», 
«Парикмахерская», 
«Шоферы» и др. Оборудование 

уголка природы (лейка, 

тряпочки, 
фартук, опрыскиватель, палочки 
для рыхления). Оборудование для 
труда в природе (детские лопаты, 
грабли). 

Пазлы «Профессии». 

Инструменты: столяра, повара, 

доктора, парикмахера других 

профессий. 
Куклы-персонажи. 
Оборудование для сюжетно- 

ролевых игр к различным 

профессиям. 

Вера Красный угол в мини -музее «Русская изба». 
Стенды с информацией для родителей (доверие 

к детскому саду и воспитателям). 

Макеты, плоскостные изображения храмов 

(знаковых храмов 

Для России). 

Медиатека 
произведений о добре и зле 

(сборники 

мультфильмов, например, «Два 

жадных медвежонка», 

«Волшебный мешочек», «Цветик- 

семицветик»). 

Папки-передвижки 

(многонациональность). Книги 

про верность (верность в семье, в 

дружбе, верность защитников). 

Рождественский вертеп с 

куклами(вера, что 
добро победит зло). 
Оборудование 
для Теневого 
театра. 

Пальчиковые куклы. Би-ба-бо. 
Куклы-картинки. Настольный 

театр (обыгрывание ситуаций о 

добре и зле, о сострадании). 

Красота Полочка красоты (в группах). 
Мини-музеи в группах, 

холлах(народные, музыкальные, 

книг…). Эстетика группы. Красота 

комнатных растений. 

Эстетика интерьеров, штор в

 помещении. Психогигиена 

изображений. 

Виртуальные музеи (подборка в 

медиатеке). Оборудование для 

творческой продуктивной 

деятельности (изобразительные 

материалы, костюмы, атрибуты). 

Предметы искусства (репродукции 

картин), народных промыслов. 
Поделки, украшение для групп, 
сделанные своими руками. 

Матрешки, деревянные 

игрушки. Куклы в нарядных 

платьях, народных костюмах, 

сшитых 

родителями. 



Культура Центры театральной и музыкальной 

деятельности, ИЗО. 

Костюмерная. 

Фойе. 

Музыкальный 

зал. Изостудия. 

Детский театр. 

Библиотека. Визуализация правил поведения. 

Интерактивная доска, проектор, 
ширмы, занавесы, напольные 

маркеры (изба, печь…), 

медиатека (музыкальное 

сопровождение, песни, сказки, 

виртуальные экскурсии); картотеки 

(игр, закличек, песен). 

Книги, пособия, дидактические 

материалы (портреты), плакаты; 

костюмы. 
Народные костюмы, изделия 
народных промыслов, заготовки 

для творчества по народным 
промыслам. Набор картинок 
«Правила поведения в 
библиотеке», 
«Правила поведения в театре» и 
др. 

Разные виды театров, 
музыкальные инструменты, 

посуда с элементами росписей. 

Павлопосадские платки. 

Знания Центр познавательно-исследовательской 

Деятельности. Кабинет познавательно- 

Исследовательской деятельности 

(конструирования) 

Музыкальный зал Холл Метеоплощадка на 

территории ДОО 
Макеты «Океаны», 
«Обитатели морских глубин»,«Лес», «Степь» и 

т.д.Уголок«Логика и 
математика», «Буквознайка» 

Наборы для проведения опытов, 

экспериментов. Музыкальный 

уголок. Художественная 

мастерская. Мини кухня. Глобус, 

книги, компьютер, 

Географические карты.., 

Лаборатория для познавательно- 

исследовательской и опытно- 

экспериментальной 
деятельности, лаборатория. 

Пазлы «Планета Земля». 

Настоящие музыкальные 

инструменты. 

Игры-викторины с кубиками. 

Динозавры. Настольно-печатные 

игры с буквами и цифрами. 

Куклы– профессии. Игрушки и 

игровое оборудование для 

сюжетно- ролевой игры «Школа». 

Природа Тематические уголки. 
Природа на территории ДОО. 

Интерактивный уголок 
«Планета Земля», 
«Обитатели водоемов Самарской области», 
«Животные Самарской Луки» и т.д. Календарь 

добрых дел (интерактивный стенд) 

Медиатека: 
мультфильмы, фильмы (Земля, 

животные, птицы, природные зоны 
,погодные 
явления, природа Самарской 
области, заповедники). Собрание 

легенд, рассказов 

Природный материал (гербарий, 

камни и др.) 

Подборка (презентация) 
«Цвет природы» 

Наборы животных, деревьев, 
растений. Звуки природы. Куклы, 
одетые всезонные костюмы 
Глобус. 



Здоровье Уголки здоровья, правила поведения. О 

здоровом образе жизни (стенды, плакаты). 
Закаливание. 
Уголки безопасности. 

Спортивная площадка. Площадка ПДД. 

Тематические уголки по ПДД. 

Тематические уголки о спорте, о проведении 

Олимпийских игр. 
Уголок уединения, релаксации. Кабинеты 
логопеда, психолога, 

Картотеки и плакаты.Книги, 

энциклопедии Медиатеки 

(мультфильмы, фильмы о здоровье, 

спорте, 
безопасности) 
Папки-передвижки по теме 

Родительский уголок о воспитании 

здорового ребенка 

Тренажеры. Оборудование для 

двигательной активности. 
Ростомеры. 

Конструктор «Частитела». 

Уголок для сюжетно-ролевых 

игр«Больница», 

«Ветеринар»и т.п. 
Муляжи овощейи 
фруктов, продуктовая корзина (что 
полезно, а что вредно для 
питания). Оборудование в 
физкультурном уголке. 



 

2.3.3. Воспитывающая среда образовательной организации 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют следующие формы организации деятельности образовательного 

процесса: 

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

• тематический модуль, коллекционирование, 

• чтение, беседа/разговор, ситуации, 

• конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

• проекты, эксперименты, 

• длительные наблюдения, 

• экологические акции, 

• экскурсии, пешеходные прогулки, 

• мастерская, клубный час, 

• праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

• театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами«от совместности ребенка и 

взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

 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). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно- воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 



государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

- а) условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

Формирование правильного ценностно смыслового отношения ребенка к социальному окружению в процессе организации игровой 

деятельности. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей  в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

2) деятельности (на материале истории России, ее героев, милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания, 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила). 

1) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Основные направления работы при реализации данных задач: 

 организация сюжетно-ролевых игр; 

 игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 формирование умений у детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 формирование умений у детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Основной метод социального воспитания дошкольника - игровая деятельность. 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» В. А. Сухомлинский. 

В процессе игровой деятельности у дошкольников формируются навыки и умения вступать в игровое взаимодействие со сверстниками.  Дети 

упражняются в умении выбирать и согласовывать со сверстниками тему игры, выслушивать мнения участников по поводу игрового сюжета, 

высказывать и корректировать собственное мнение, распределять игровые роли с учетом индивидуальных потребностей и интересов партнеров, 

планировать развитие игрового сюжета, отбирать необходимые атрибуты и подготавливать недостающие. У детей развивается умение 

самостоятельно соблюдать игровые правила, вносить изменения в существующие правила, устанавливать новые, разрешать конфликтные 



ситуации самостоятельно или с небольшой помощью педагога, справедливо оценивать результаты собственной деятельности и деятельности 

сверстников и отношение детей к порученному делу. 

Задачи и методы формирования социально-личностных отношений детей в процессе игровой деятельности 

Младшая группа 

Задачи: Способствовать установлению доброжелательных отношений между детьми, лучше узнать друг друга, налаживать контакты, 

основываясь на общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей взаимной симпатии. Развивать  

эмоциональную отзывчивость на состояние сверстников и доверие к воспитателю. 

Методы: здесь предполагается непосредственное участие воспитателя в детских играх, общении. Обязательным условием организации  пед. 

процесса является ежедневное общение с каждым ребенком индивидуально или в маленькой подгруппе, давать детям ощущение единой 

дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками в утренние часы поднимают настроение, сближают  

детей. Дети учатся вступать в общение с воспитателем через игровой персонаж. Играют со сверстниками парами, элементарно договариваясь о 

совместных действиях: «Давай катать машинки» или «Давай кидать мяч». Дружеские отношения часто сменяются конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей. Воспитатель привлекает детей к участию в разрешении проблемно-игровых ситуаций «Поможем куклам 

помириться». В дидактических играх дети отбирают картинки, изображающие добрые поступки детей, выражают к ним свое отношение. 

Со второго полугодия воспитатель побуждает детей откликаться на предложение участвовать в общем деле: сделаем подарок маме, соберем 

коллекцию (картинки, камешки, ракушки и т. п.). Дети учатся самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете: «Я буду лечить, приносите своих больных». В играх-имитациях объединяются, отражая характерные действия. 

Подготовительная группа 

Задача воспитателя увлечь детей играми с готовым содержанием и правилами. Эти игры постоянно используются на занятиях, а также 

ежедневно с отдельными детьми в целях развития их памяти, внимания, самоконтроля и воображения. В них дети соблюдают очередность, 

следят, чтобы правила соблюдались всеми играющими, контролируют себя, добиваются выигрыша и первенства. 

Игры способствуют развитию детского «эмоционального интеллекта» и помогают взрослому создавать в группе детей дружескую атмосферу 

взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг с другом и со взрослыми людьми, облегчая тем самым процесс 

совместного обучения. 

Атмосфера в группе детского сада определяется: 

1) отношениями между воспитателями и детьми 

2) отношениями между самими детьми. 

Хороший климат в группе возникает тогда, когда все чувствуют себя свободно, остаются самими собой, но при этом уважают также и право 

других быть самими собой. Фактически именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) создает определённый климат в группе. 

Первый шаг, который должен сделать воспитатель, заключается в том, чтобы осознать и проанализировать взаимоотношения между детьми. 

1. Между какими детьми существуют хорошие отношения? 

2. Чем это вызвано? 



3. Какие дети часто ссорятся между собой? 

4. Почему это происходит? 

5. Каких детей часто обижают? 

6. Почему это происходит? 

Игры – приветствия. Ориентирует педагогов на использование наиболее доступных, специально отобранных средств для развития эмоциональной 

устойчивости дошкольников. 

Игры-приветствия могут использоваться в часы утреннего приема, или как начальная часть структуры построения непосредственно – 

образовательной деятельности с детьми. Основная их цель — формирование позитивного настроя, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и к педагогу, создание теплой дружеской атмосферы в группе, пробуждение чувства защищённости и уверенности ребёнка в том, что в 

детском саду его любят и ждут. 

«Доброе утро!»: развивать у детей понимание себя и других. Продолжать знакомить с понятием «настроение» и формами его проявления. 

Ход приветствия: 

Взявшись за руки, дети вместе произносят: «Доброе утро!» - сначала тихо, затем обычным голосом, потом громко. Повтор 2-3 раза. 

«Передай улыбку»: обучать элементам мимики, выразительных движений. Способствовать объединению детей в группе. Ход 

приветствия: 

Дети сидят на стульях по кругу, по очереди соединяют свои ладошки с ладошками соседа и «передают» улыбки друг другу. 

«Я рад тебя видеть!»: учить передавать радость, используя различные эмоциональные средства. Ход 

приветствия: 

Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы рады видеть друг друга? Скажите об этом». Дети по 

кругу приветствуют друг друга. Например: «Я рад тебя видеть, Таня!» 

«Комплимент»: способствовать повышению уверенности в себе. Ход 

приветствия: 

Дети передают мяч по кругу и говорят друг другу комплименты – приятные, ласковые слова, которые хотелось бы сказать этому человеку. 

«Доброе пожелание»: развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим. Ход 

приветствия: 

Дети встают по кругу и по очереди желают друг другу что- нибудь доброе, приятное. Важно, чтобы ребенок смотрел в глаза тому, кому 

говорит пожелание. 

«Ласковое имя»: продолжать формировать положительное отношение к себе самому и к сверстникам. Способствовать снижению тревожности 

при общении. 

Ход приветствия: 

Дети рассаживаются, образуя круг. Педагог предлагает им назвать себя ласковым именем, передавая клубок ниток по кругу. Когда ребенок 

называет свое ласковое имя, остальные дети группы повторяют это имя хором. 

«Здоровайтесь друг с другом»: способствовать осознанию зависимости эмоционального состояния и качества общения с окружающими 



людьми. 

Ход приветствия: 

Двум детям по желанию педагог предлагает поздороваться с остальными. Они протягивают руки ладонями вверх сверстнику, здороваясь с ним и 

называя по имени. Тот, с кем здороваются, отвечает на приветствие, протягивая руки и прикладывая ладони к протянутым ему рукам. 

«Способы приветствий»: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. Ход 

приветствия: 

Детям необходимо поприветствовать друг друга разными способами: поклоном - как японцы; пожать руку, как деловые партнеры; хлопнуть 

обеими ладонями по ладоням товарища, как спортсмены; соприкоснуться двумя кулаками, как боксеры, прислониться щекой к щеке, как 

родственники. 

Словесные игры – это эффективный метод воспитания самостоятельности мышления и развития речи у детей. Они построены на словах и 

действиях играющих, дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя характерные их 

признаки, отгадывают их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и явлений природы. Много словесных игр используем при 

воспитании нравственных чувств. 

«Моих родителей зовут…», «Как я дома помогаю», «Дружная семейка» воспитывают заботливое и уважительное отношение к членам семьи. 

«Добрые слова» воспитывает в детях доброжелательность, положительное отношение друг к другу; закрепляет умение использовать в речи 

«добрые слова». 

«Профессии» знакомит детей с профессиями людей, что помогает воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий и их 

деятельности. 

«Наш детский сад» помогает закрепить знания о детском саде, о его сотрудниках, воспитывает уважительное отношение к старшим, к 

сотрудникам детского сада и их труду. 

«Если бы не было…» - закрепление представлений детей о роли людей разных профессий, работающих в детском саду. 

«Палочка-выручалочка» воспитывает в детях чувства взаимопомощи и сотрудничества. Когда первый ребенок рассказывает о своей проблеме, 

педагог говорит: «Палочка-выручалочка, помогай! Друга из беды выручай!». Этот ребенок прикасается палочкой к своему другу и 

рассказывает, как можно помочь ему. 

Если никто из детей не знает, как помочь своим друзьям, педагог сам прикасается палочкой-выручалочкой к тому или иному человеку и 

рассказывает детям, как можно выручить друга из беды. 

«Обзывалки» на развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций. Перед началом игры можно провести с детьми беседу об 

обидных словах, о том, после чего люди обычно обижаются и начинают обзываться. 

Ход игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать друг друга необидными словами, например названиями овощей или 

фруктов, при этом обязательно называть имя того, кому передается мячик: «А ты, Лешка – картошка», «а ты Иришка - редиска» и т. д. 

Завершать игру обязательно хорошими словами: «А ты Маринка – картинка», «А ты, Антошка – солнышко», т. д. 



Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

«Узнай, о ком я говорю?» - закрепить понимание и осознание детьми своей индивидуальности и чувства собственного достоинства, уважения к 

мнению другого человека, помочь детям осмыслить различия и сходство между людьми. 

«Благородные поступки» - воспитывать в детях желание совершать поступки ради других людей, формировать понимание того, что поступком 

мы называем не только героизм, но и любое доброе дело ради другого человека. 

Настольно-печатные дидактические игры, игры с предметами - основаны на непосредственном восприятии детей, соответствуют стремлению 

ребенка действовать с предметами и таким образом знакомиться с ними. Так, например, при ознакомлении детей с народными промыслами 

успешно используются вышивки, посуда разных мастеров, куклы, матрешки, берестяные изделия. Чувства уважения и гордости за свою страну, 

за свой народ прививают дидактические игры с национальным колоритом, помогают в воспитании любви к родной земле, гордости, 

принадлежности к этому народу. С помощью настольно-печатных игр мы успешно развиваем речевые навыки, лоогику, внимание, учимся 

моделировать жизненные схемы и принимать решения, воспитываем у детей дух патриотизма. 

«Собери матрешку» - закрепляет знания детей о народной игрушке – матрешке, умение собирать матрешку, воспитывает уважение и любовь к 

народному творчеству. 

Лото «Народные промыслы» - знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к русским традициям, учить узнавать и отличать 

различные промыслы. 

«Наша страна» - выявить знания детей о нашей Родине, ее столице 

«Малая Родина» - выявить знания детей о своей Родине, об истории своего города, памятниках и достопримечательностях. 

«Путешествие по России» - знакомить с различными местами и достопримечательностями России, с памятниками культуры. 

«Кто в какой стране живет» - закрепить названия стран, населения этих стран, формировать понимание, что на свете много разных 

стран. 

«Помощники в семье» - воспитывать у детей уважение к труду взрослых членов семьи, желание помочь, освободить от хлопот, 

строить отношения с другими людьми. 

Народные игры являются неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни людей, 

их труд, быт, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, проявлять 

смекалку, выдержку, находчивость. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. Особенность народных игр в том, что они, 

имея нравственную основу, учат детей обретать гармонию с окружающим миром, формируют устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств. Перед игрой 

рассказываем о культуре и быте того или иного народа. В конце игры следует положительно оценить поступки тех детей, кто проявил смелость, 

ловкость, выдержку и взаимопомощь. 

Знакомство детей с народной игрой начинается уже с младшего дошкольного возраста. Для этого используют простые игры типа: 



игры-забавы - «Коза рогатая», «Ладушки», «Догоните меня», «Зайка серенький», «У медведя во бору», «Салки», «Прятки», 

«Жмурки», и т. д. - эти игры строятся на основе опыта детей, представлений, знаний об окружающей жизни, явлениях природы, образе жизни и 

повадках животных и птиц. Главное, чтобы игровые образы были понятны и интересны детям. 

«Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», «Кошки-мышки», «Коршун и наседка», 

«Стадо», «Хромая лиса», «Филин и пташки». «Лягушата» (и их различные варианты) - воспитывают доброе отношение к окружающему миру. 

«Домики», «Ворота», «Каравай», «Невод», «Охотники и утки», «Ловись рыбка». «Удочка», «Продаем горшки», «Защита укрепления», «Шишки, 

желуди, орехи», а также различные их варианты - игры, отражающие повседневные занятия наших предков. 

«Городки», «Горелки», «Жмурки», «Кто дальше», «Ловишка», «Лапта», «Котлы», «Пятнашки», «Третий – лишний», «Чехарда», 

«Отгадай, чей голосок», и др. - игры прошлых столетий - эти игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту 

и хорошую координацию. 

«Тяни в круг», «Перетяни за черту», «Цепи кованы», «Перетягивание каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг», (и их 

различные варианты) -возможность помериться силой и ловкостью, стремление детей стать сильнее, победить всех. 

В сюжетно-ролевой игре ребенок может начать моделировать поведение, взаимоотношения и действия взрослых людей. Причем, на первый 

план выходят именно отношения между людьми, а также смысл их труда. Выполняя те или иные роли, ребенок учится действовать согласно с 

нравственными нормами, которые были приняты в человеческом обществе. 

Сюжетно-ролевая игра позволяет воспитывать чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье и создает основу, 

на которой формируется наиболее сложное образование - любовь к родному Отечеству. Также сюжетно-ролевая игра является средством 

формирования у детей нравственных представлений и гуманных чувств, поскольку дошкольники в игре воспроизводят человеческие 

взаимоотношения. Эти отношения определяют развитие у детей умения выделять и познавать нравственные нормы и регулировать поведение с 

окружающими. 

«Семья», «Семейные праздники» (с вариациями) - воспитывает культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 

Дети учатся заботиться друг о друге, проявлять доброту и сочувствие, оказывать помощь друг другу. 

«Больница - развивает умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий, учит взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами. 

«Профессии» - помогает закреплять ранее полученные знания о труде водителя, парикмахера, доктора, повара, художника, воспитывает 

дружеские взаимоотношения в игре. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился человек. Детям младшего дошкольного возраста трудно 

представить город в целом, значит, знакомим детей с тем, что их окружает, а именно с детским садом, с помещениями, находящимися в нем. - 

«Детский сад». 



Детей постарше нужно привлечь к объектам, расположенным на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т. д. Необходимо 

рассказать об их назначении и подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Полученные знания используются в таких играх, как 

«Школа», «Почта», «Аптека», «Ателье», «Кафе». Более детально познакомиться с родными местами позволяют следующие игры: 

«Моя улица», «Путешествие на автобусе», «Парикмахер», «Магазин». 

«Богатыри-защитники», «Военные моряки», «Российская армия», «Мы – военные разведчики», «Пограничники» - такие игры способствуют 

формированию у воспитанников чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны 

С сюжетно – ролевыми играми тесно связаны театрализованные игры. 

Именно в театрализованных играх ребёнок получает определённые знания, перед ним ставится задача: подумай, сделай выбор, реши; ребёнок 

переживает разнообразные эмоциональные состояния и действует. 

Характерной особенностью театрализованных игр является их фольклорная или литературная основа. 

В играх - драматизациях на фольклорной основе дети узнают об обычаях русского народа (муку хранили в амбарах, сусеках - 

«Колобок»; с раннего детства приучали детей к домашнему хозяйству - Машенька и кашу варила, и пироги пекла - «Маша и медведь», 

заготавливали рыбу на зиму - дед наловил рыбы целые сани - «Лисичка-сестричка и серый волк») 

Театрализация сказки позволяет педагогу раскрыть детям такие морально-нравственные истины, как: 

- дружба помогает победить зло - «Зимовье»; 

- добрые и миролюбивые побеждают - «Волк и семеро козлят»; 

- зло наказуемо «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка» 

Благодаря игровой ситуации, возникающей в игре, у ребенка постепенно в благоприятных условиях формируются навыки подчинения игровым 

установкам и правилам, он приучается понимать и принимать мнения и поступки других участников игры, проявлять к ним навыки 

доброжелательного и терпимого поведения. 

 

- б) условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества; 

Воспитание развивающейся личности невозможно без приобщения к общечеловеческим культурным ценностям, без знакомства с культурно-

историческим наследием народа. Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших социальных чувств. 

Социокультурное развитие ребенка по Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования должно 

осуществляться путем приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, необходимо формировать у 

дошкольников первичные представления о культурных традициях своего народа. 



Социокультурная норма – это общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, обеспечивающие упорядоченность, 

регулярность социального взаимодействия индивидов и групп. Моральные нормы как вид социальных регулирует нравственное поведение и 

взаимоотношения людей, служат основанием оценки их поступков. 

С помощью социокультурных норм осуществляются все процессы так называемой социализации личности. Социокультурные нормы 

выполняют важнейшую социальную функцию, обеспечивая и специфицируя поведение человека как поведение нормативно-социальное. 

Правильно организованное дошкольное образование дает возможность детям самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в 

дальнейшей жизни они смогут пользоваться. В процессе получения дошкольного образования дошкольники соизмеряют, сравнивают свои 

поступки, действия, с действиями и поступками других детей, воспитателей, родителей, окружающих людей, тем самым осваивая 

социокультурные нормы. 

Формирование социокультурных норм происходит в процессе социокультурного развития, который у ребенка дошкольного возраста 

определяется как процесс индивидуального развития в период первоначальной жизни человека и создание определенных условий для перехода 

его в более совершенное состояние, при котором посредством воспитания и обучения происходят количественные и качественные изменения, 

раскрываются способности, определяются особенности и возможности становления путем усвоения ценностей, норм, установок, присущих 

данному обществу, через культурные средства, формы и методы. 

Ребенок усваивает социокультурные нормы во взаимодействии с людьми, заинтересованными в его благополучном развитии (члены семьи, 

работники учреждений образования, культуры и др.), которые передают свои знания, опыт, помогают понять и принять социально- культурные 

особенности своего общества (культурные средства и формы, социально-культурные ценности, нормы, установки), адаптироваться в социально-

культурной среде. 

В процессе формирования социокультурных норм можно выделить: 

 познавательный компонент – знания и представления о культуре народа, социального окружения, норм и ценностей, принятых в 

окружающем человека обществе, о культурных ценностях России и других стран; 

 мотивационный компонент как интерес к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и культурой, усвоение им 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности; 

 коммуникативный компонент как умение общаться, строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, навыки культуры общения 

и разрешения проблемных ситуаций. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования социокультурных норм является проектная деятельность. Метод проектов 

представляет собой способ самостоятельности, самоорганизации и ответственности, это живой опыт коллективной творческой деятельности, 

через который проходит каждый педагог, родитель и ребенок. 

Огромную роль в решении этих задач играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы города, социумом ближайшего 

окружения. Важно у дошкольников сформировать представление свободно ориентироваться там, где они живут, где находится детский  сад, 

школа, в которой они будут учиться, воспитать любовь к родному городу. 



Знакомство с микрорайоном, родным городом начинается с детского сада. Современное ДОО представляет собой социальный мир в миниатюре, 

здесь представлены такие виды деятельности человека, как образование, культура, сфера услуг, общественное питание, медицина, физкультура 

и спорт. Ознакомление с такими социальными объектами как детские и юношеские центры развития для детей и подростков, спортивные и 

музыкальные школы, библиотеки города Отрадного, происходит на основе исследовательской деятельности, что предполагает как 

самостоятельную активность детей, так и практическое взаимодействие ребенка с родителями. Итогом является подготовка фотоотчета о каком 

либо из этих объектов, а также его защита. Данный метод способствует развитию навыков связной речи, предпосылок поисковой деятельности, 

расширению представления о разнообразии форм детской досуговой и образовательной деятельности в городе Отрадном, социализации 

личности ребенка. 

Игры выполняют познавательную функцию – ребенок познает окружающий мир, правила поведения и взаимодействия с другими людьми, а 

также коммуникативную функцию – в игре ребенок вступает в общение с другими детьми, учится выражать свои мысли и понимать 

собеседника. Использованные игры имели направленность на формирование умению общаться, строить взаимоотношения со сверстниками, 

способствовали формированию навыкам культуры общения и разрешения проблемных ситуаций. 

Огромное значение в формировании социокультурных норм имеет также и коммуникативная деятельность. Это беседы, рассказы, чтение 

художественной литературы, словесные игры, загадки, пословицы и т.п., которые способствуют усвоению дошкольниками нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. 

В результате расширяются представления детей о малой родине – городе Отрадном, развит познавательный интерес к окружающей 

действительности, сформирована связная речь, детьми приобретается опыт активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

сформированы способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное состояние других людей, сформирована адекватная 

самооценка. Происходит активизации родителей, обогащение опыта приемами практического взаимодействия с ребенком в семье. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

Организация образовательной деятельности в ДОО предполагает введение различных культурных практик. 

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. 

Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего- либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах 

с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 

любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 



 

 

2.3.4.Общность (сообщества) ДОО   

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели  развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 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. 

2.3.5.Работа с родителями 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов: 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не 

только сообщить родителю о том, что дошкольное учреждение хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от дошкольного 

учреждения. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей 

работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. 

Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 

ребенка. 

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 

информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах 

деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, 

рассказывая не только о положительных моментах, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание 

работы, выбираются формы сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные; традиционные и 

нетрадиционные. 

Коллективные формы подразумевают работу со всем или большим составом родителей учреждения (группы). Это совместные 

мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 



Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями воспитанников.  

Общее родительское собрание. Его цель - координация действий родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются проблемы  

воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной предварительной подготовки. Для родителей, вновь принятых в 

учреждение детей, целесообразно провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач учреждения, познакомить со 

специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие о конкретном учреждении или показать презентацию; организовать выставку 

работ детей и т.д. 

Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры родителей. Ценность этого вида работы в том, что 

в ней участвуют не только родители, но и общественность. На конференциях выступают педагоги, работники районного отдела 

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, 

специалистам и родителям моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации 

посвящается трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к беседам, основная их разница в 

том, что последние предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей  

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. Готовится 

ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу,  

посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения 

«заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых не желали говорить вслух. 

Педагогический консилиум. По утверждению некоторых современных авторов (Е.П. Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в работе с 

родителями можно и нужно использовать данную форму. Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в конкретной семье, 

вовремя оказать действенную практическую помощь (если, конечно, у родителей есть желание что-то изменить в сложившейся ситуации). 

В состав консилиума можно включить воспитателя, руководителя СП, старшего воспитателя, педагога-психолог, учителя - 

дефектолога, учителя – логопеда, старшую медсестру, членов родительского комитета. На консилиуме обсуждается воспитательный 

потенциал семьи, ее материальное положение и статус ребенка в семье. Итогом работы консилиума может быть: 

 наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

 определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 



 разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения родителей. 

Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью до 1,5 ч. Темы необходимо формулировать проблемно, например: 

«Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с ребенком?», «Нужно ли наказывать детей?» и др. 

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным; 

 отвечать запросам и интересам родителей; 

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога; 

 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. Традиционно она включает в себя чтение 

доклада, хотя от этого следует уходить, лучше вести диалог с использованием методов активизации родителей. По мнению лекторов, 

«чтение по бумажке вызывает сон с открытыми глазами». Не рекомендуется применять в работе с родителями казенных слов типа «доклад», 

«мероприятия», «повестка дня», «явка строго обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, складывается впечатление, что он 

некомпетентен в излагаемых вопросах. В сообщении важно представить особенности жизни группы и каждого ребенка. К выступлению на 

собраниях могут подключаться специалисты детского сада (логопед, психолог и др.), а также специалисты среди родителей, которые имеют 

отношение к дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.). 

 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно поместить небольшие задания для 

родителей, например, понаблюдать за поведением детей, сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д. 

Задания обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее реагируют на индивидуальные приглашения, 

особенно если в их подготовке принимали участие дети. 

При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом: 

Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до собрания, их результаты используются в ходе его 

проведения. 

Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка, открытки и т.д.). Важно, чтобы в изготовлении приглашений 

принимали участие дети. 

Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом. 

Подготовка конкурсов, выставок. 

Запись на магнитофон/ видео ответов детей по теме собрания. 

Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного момента). 

Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 



Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами. Где в нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Открытые занятия с детьми в дошкольном учреждении для родителей. Родителей знакомят со структурой и спецификой 

проведения занятий в дошкольном учреждении. Можно включить в занятие элементы беседы с родителями. 

Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и 

родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Поэтому данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, это может быть проведение родительских 

собраний по мотивам известных телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. 

Неформальный подход к организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью использования 

разнообразных методов активизации родителей. К таким «старым формам на новый лад» можно отнести: 

«Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое распространение. Однако сегодня можно говорить о данной 

форме общения педагогов и родителей как нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей. «Дни 

открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность 

детей и педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании 

(бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить ДОО, пройти по всем его помещениям, ознакомиться с 

жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, 

наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д. 

Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор темы для 

обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и интересную 

информацию по волнующей родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов. 

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая 

продолжительность составляет не более 40 минут. Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, поскольку часто 

родители бывают ограничены во времени в силу различных объективных и субъективных причин. Поэтому важно, чтобы достаточно 

большой объем информации, размещенный в относительно коротком отрезке времени, представлял значительный интерес для родителей. 

Каждая страница журнала — это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими пособиями, прослушиванием 

магнитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой, 

практические задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые педагогами: «У порога школы», «Этика 

семейных отношений», «Влияние природы на духовное развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей, 

отвечали их нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей. 

Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, 

узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы развития детей. 



«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского университета» была более продуктивной, деятельность с 

родителями организовывается на разных уровнях: общесадовском, внутригрупповом, индивидуальном. 

В нём работают разные кафедры по потребностям родителей: 

«Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 

«Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные учителя). 

«Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных традиций) и др. 

Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она приглашает к себе две-три семьи, 

разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 

Исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих игр участники не просто «впитывают» 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. Примерными темами игр могут стать: 

«Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», «Выходной день: какой он?» 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, 

выбрать более удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные формы конструктивными. Родитель, 

вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает новые истины. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, дошкольному учреждению - ремонт игрушек, мебели, 

группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, составляется график помощи 

родителей, обговоривается каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

- Подобные формы: Дни общения, День папы (бабушки, дедушки и т.д.) 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с родителями. Преимущество такой формы работы с 

родителями состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение за общением 

родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные пути совместного взаимодействия с ребенком. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это 

одна из наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст 

родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо 

стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 

 давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 



 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, положительно характеризующие ребенка. 

Рекомендуется детально продумать ее начало, от которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. 

Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать обстановку, располагающую «излить» душу. 

Например, педагог хочет выяснить особенности воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной характеристики 

ребенка, показать, пусть даже незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить у родителей, как им удалось добиться 

положительных результатов в воспитании. Далее можно тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые, на взгляд 

воспитателя, еще необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать конкретные советы. 

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими людьми в привычной для него обстановке. В 

игре с ребенком, в разговоре с его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его пристрастиях и интересах и т.д. 

Посещение приносит пользу и родителям, и педагогу: родители получают представление о том, как воспитатель общается с ребенком, 

имеют возможность в привычной для себя обстановке задать волнующие их вопросы относительно воспитания своего ребёнка, а педагогу 

позволяет познакомиться с условиями, в которых живет ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и нравами семьи. Цель первого 

посещения семьи – выяснить общие условия семейного воспитания, обследование условий проживания ребенка. Повторные посещения 

планируются по мере необходимости. Организуя домашний визит, необходимо, соблюдать следующие условия: 

 быть тактичным при посещении семьи; 

 не начинать разговор в семье о недостатках ребенка; 

 не задавать много вопросов родителям о воспитании детей; 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог 

воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам деятельности, родители могут помечать, 

что их интересует в воспитании детей. 

К данным формам также относятся: 

 «Школа молодой семьи»; 

 выполнение индивидуальных поручений; 

 телефон Доверия; 

 почта Доверия; 

 копилка Добрых дел и т.д. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, 

а также более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, 

предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть эффективными, только если воспитатели 



уделяют достаточное внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 

родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», 

«Масленица», «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и другие вечера взаимодействия: 

«Как мы весну встречали», «Родной город», «Профессия моих родителей» и др. Не обойтись и без спортивных развлечений, таких как 

«Зарничка», семейные Олимпийские игры, семейная сдача нормативов ГТО. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут 

выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на  

музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для 

воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Выставки: «Моя любимая сказка», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, руки папы и мои ручонки», «Природа и 

фантазия», «Зимний вернисаж», «Космические открытия» и т.д. 

Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских отношений. В результате у 

детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к 

Родине рождается из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями о природе, о 

насекомых, о своем крае, о профессиях. Затем увлеченно рисуют, делают поделки из природного материала, оформляют выставки 

совместного творчества. 

Благотворительные акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое воспитательное значение для детей, которые 

учатся не только принимать подарки, но и делать их. Родители тоже не останутся равнодушными, видя, как их ребёнок с увлечением играет 

с друзьями в детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. Это 

большой труд - воспитание человеческой души. Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с родителями 

может обновиться и пополниться библиотека группы. 

- Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознакомление родителей с самим дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе 

дошкольного учреждения. 



Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам познавательных форм и направлены на обогащение 

знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в 

самостоятельную подгруппу, а не объединены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип систематичности. Главная задача данных форм 

работы - познакомить родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в группе и способствовать 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую помощь семье. К ним относятся: 

 записи на видеокамеру, диктофон бесед с детьми, 

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий, 

 фотографии, 

 выставки детских работ, 

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В педагогической практике используются и сочетаются различные виды наглядности: 

 натурная, 

 изобразительная, 

 словесно-образная, 

 информационная. 

 

Уголок для родителей. Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного родительского уголка. В нем 

размещается полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание занятий, ежедневное меню, полезные статьи и 

справочные материалы-пособия для родителей. Материалы родительского уголка можно разделить по содержанию на две части: 

 

 материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

 материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них отражается текущая работа по воспитанию 

и развитию детей. Родители наглядно увидят, как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на 

поставленные вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее время. 

В уголке обязательно присутствуют плакаты со справочной информацией: родителям о правах ребенка, ОБЖ родителям (правила 

личной безопасности), родители и второй ребенок, советы врачей, родители и их обязанности и прочее. 

Подготовить и поместить информацию о детском учреждении и персонале, с указанием контактных телефонов. Это даст родителям 

возможность получать личные консультации в случае необходимости. Расписание дня, ежедневное меню, информация о теме недели и 

рекомендации родителям по воспитательно-образовательной деятельности – все это непременная часть родительского уголка. 

Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям важных разделов программы или успехов детей по 

освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 



Например: выставка, освящающая разделы программы «Изобразительная деятельность детей в семье и детском саду», «Игрушка и ее 

воспитательная роль» или выставки детских работ «Осень – запасиха», «Зима пришла» и т.д. 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

 информацию о дополнительных занятиях с детьми объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

 просьбы о помощи; 

 благодарность добровольным помощникам и т.д. 

Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по выполнению каких-либо действий. 

Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не болели», «Роль отца в воспитании детей» и 

т.д. Папка дается во временное пользование родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 

побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 

Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся опытом 

воспитания по отдельным вопросам. Например, «Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 

Видеофильмы. Создаются по определенной тематике, например «Трудовое воспитание ребенка в семье», «Трудовое воспитание 

детей в детском саду» и др. К данным формам работы с родителями можно отнести и оформление фотомонтажей; 

совместное создание предметно – развивающей среды; 

семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»; 

фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, счастливые мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»; 

эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой», «Здравствуйте, я пришел» и другие. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с 

их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым 

родителем и ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные  

особенности. 

На основе анкетных данных можно разработать критерии «включенности» родителей в образовательный процесс. Он может 

отражать количественные показатели присутствия родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и 

консультаций; присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении экскурсий, тематических 

занятий; участие в выставках, вернисажах; выпуск журналов и книг; посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении 



педагогического процесса. А также качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам 

совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволяет выделить три группы родителей. 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в образовательном процессе, видят ценность любой работы 

детского учреждения. 

Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 

Родители – критические наблюдатели. Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса привело к 

изменению понимания типов семей: активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; 

заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов; равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так 

же». 

Всё это поможет воспитателю найти дифференцированный подход к родителям во время проведения совместных мероприятий. 

Новое в практике работы детского сада с семьёй — это использование письменных форм общения с родителями. Когда нехватка 

времени или сложности с графиком работы родителей мешают вам встретиться с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите 

обсудить какой-либо вопрос лично, то поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного общения. Но 

злоупотреблять такими формами общения не стоит. Так как они не способствуют сплочению детско-родительского коллектива группы. А 

некоторые (брошюра, пособие, бюллетень, отчёт) более приемлемы для организации работы с родителями в рамках всего детского сада. 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую 

информацию о нем. 

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи могут обращаться к пособиям в течение всего года. 

Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать семьи информацией об особых 

мероприятиях, изменениях в программе и др. 

Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, 

поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы. 

Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о 

том, что происходит дома и в детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни рождения, 

новая работа, поездки. 

Доска объявлений. Доска объявлений – это настенный экран, который информирует родителей о собраниях, изменениях в режиме 

дня и др. 

Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, что позволяет 

им делиться своими мыслями с группой воспитателей. 



Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна из форм общения с семьями, которая может быть полезна при условии, 

чтобы она не заменяла личных контактов. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

- 2.3.6. События ДОО 

Событие ДОО выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все–дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к 

поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронитьвдетскоесообществопроблемнуюситуацию,котораязаинтересуетдетей; 

  датьдетямвозможностьразворачиватьдействияпосвоемупониманию,оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так,чтобы онис могли реализовать свои планы; 

  насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в 

счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

 

- а) проекты воспитательной направленности; 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

 

Воспитание — сложный процесс, который невозможно свести к определенному набору рубрик, форматов, технологий, методик и т.д. 

Поэтому, помимо содержательных форматов и рубрики «Здоровьесбережение», «Практическое руководство» включает два вида проектов — 

«Проект месяца» и «Проект года». При этом проект понимается как комплекс целенаправленно организованных мероприятий 

(воспитательных ситуаций), позволяющих эффективно решать задачи приобщения детей к ценностям российского общества. 



б) праздники; 

 

С ранних лет любой человек знает, что такое праздник, и желает, чтобы их было как можно больше, человеку свойственно 

стремиться к радостному и светлому ощущению жизни. 

Праздник — важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и 

просто отдохнуть от будней. 

Но ведь праздничная атмосфера, развлечения, подарки — это лишь одна из граней утренников. Дошкольное детство — короткий, но 

важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определенное отношение к людям, труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается 

характер. Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и добрые 

традиции, объединяют и побуждают к творчеству. 

«Детский праздник» — это понятие совершенно особое и по большому счету, не подходит ни под одно из определений праздник; это 

некое событие развлекательно – поучительного характера, и является одним из средств полноценного и всестороннего развития; это радость 

общения, творчества и сотворчества, самовыражения, раскрепощения и взаимообогащения, в котором главные действующие лица – дети. 

Организаторам детского праздника нужно очень четко дифференцировать возрастную направленность, ориентироваться на интересы 

детей, для которых и готовится этот праздник, хорошо представлять себе адресность праздника. И главный критерий подбора материала — 

зрелищность, яркость и веселость. 

Ведь впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. Их яркость и богатство могут согреть и украсить душу 

человека на долгие годы. В общую цепь радостных настроений, незабываемых эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят 

праздники. 

Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и 

усваивают содержание песен, стихов, что делает коррекционно-ведущую работу более эффективной. 

Главная задача взрослых, используя интерес детей, их увлеченность, синтезировать в данном виде деятельности и эстетическое, и 

нравственное воспитание, умение видеть и понимать прекрасное, а также все те умения и навыки, которыми они владеют. 

В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное 

искусство. Таким образом, праздник является синтезом практически всех видов искусств. А широкое использование их средств в работе с 

детьми позволяет расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его творческие способности. В 

разнообразных видах деятельности проявляются наклонности, формируются определенные умения и навыки. Участие детей в пении, играх, 

хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

Задача музыкальных руководителей и воспитателей — организовать жизнь ребенка как постоянное восхождение к культуре, и 

детские праздники — как раз тот случай, когда процесс идет как бы сам собой, ведь мы просто играем! Игра - один из главных способов 



расшевелить малышей и подвигнуть на коллективное творчество. Праздники, концерты, конкурсы, игровые театрализованные программы и 

т.д. формируют у детей глубокое проникновение в искусственно созданную игровую ситуацию. Так как в любом случае, в основе любых 

массовых досуговых программ лежит игра. Поэтому на детском мероприятии должно быть несколько игр. Ведь в игре проявляются те черты 

характера, которые нуждаются в коррекции. Застенчивые дети, проявив интерес к самой игре и ощущая доброжелательную обстановку, 

могут стать более активными. Чувствуя команду, понимая общую задачу, дети учатся жить в коллективе. 

 

в) общие дела; 

 

Общие дела организуются в детском саду в виде творческих соревнований и позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. ДОО проводит 

творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого 

соревнования определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. Детский сад помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, 

организации и проведения творческих соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 



- г) ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 

«Доброе рукопожатие» - вместе с детьми берёмся за руки, образуем круг и через лёгкое пожимание руки, улыбку и приветствие 

каждый ребёнок передаёт посыл хорошего настроения и приветствия другому. Это ощутимое доказательство поддержки и тепла детей и 

взрослых. Кроме рукопожатий и добрых пожеланий, иногда ребята вносят свои новшества (могут состроить друг другу смешные рожицы, 

поделиться горсткой радости с теми из детей, кто пришел утром в плохом настроении). Это создаёт положительную эмоциональную 

обстановку, дети осознают собственную значимость в создании доброжелательного микроклимата в группе. 

«Мой выходной» - в начале недели дети усаживаются на ковре в группе и делятся впечатлениями о том, как провели выходной день, 

рассказывают новости, необычные или смешные истории выходного дня. 

«Зарядка для всех» - в тёплое время года (с мая по сентябрь) приглашаем на нашу утреннюю гимнастику, которая проводится на 

улице, наших родителей, бабушек, дедушек и все вместе под весёлую музыку придумываем и выполняем гимнастические упражнения. Дети 

и взрослые получают массу положительных эмоций, заряд бодрости и удовольствие от совместной двигательно – игровой деятельности. 

«Чистая пятница» - обсуждаем с детьми, как изменить нашу группу, сделать её красивой и чистой. После обсуждения распределяем 

(с помощью справедливого выбора) для каждого ребёнка объекты трудовой деятельности, которые нуждаются в наведении порядка, и 

принимаемся за дело. Дети проявляют радость от участия в общем деле группы, старание в наведении порядка и стремление к дальнейшему 

его поддержанию. 

«День именинника» - празднование дня рождения ребёнка. Каждый ребёнок с нетерпением ждёт этого события. Эти праздники 

отмечаются у нас тепло и душевно. Традиционно дети сначала играют «Каравай», заканчивая эту игру пожеланиями, поздравлениями, 

качанием на стуле. От лица всех детей и взрослых вручается ребенку подарок, и произносятся тёплые поздравления, а дети вручают 

подарки, приготовленные заранее самостоятельно. Обязательно именинник получает свою порцию «обнимашек». 

Такие ритуалы, способствуют повышению самооценки детей, воспитывают желание порадоваться за товарища и сплачивают детский 

коллектив. 

Свою педагогическую деятельность осуществляем на осознании того, что необходимо научить ребёнка самостоятельно мыслить, 

планировать свою деятельность, находить и решать проблемы. И поэтому в нашей совместной образовательной деятельности появилась 

традиция, которая проводится в начале изучения лексической темы. Называется она «Три вопроса». Эта традиция задавания детям трёх 

вопросов позволяет полностью раскрыть тему в течение недели. Заключается она в следующем: в начале недели при изучении новой 

лексической темы начинается обсуждение с детьми и подведение их к ответу на три вопроса: 1. Что мы знаем про это? 2. Что хотим узнать? 

3. Что надо сделать, чтобы это узнать? Все идеи и ответы детей записываю печатными буквами или схематично, знаками, которые 

подбираются вместе с детьми. В течение недели ребята находят полные ответы на вопросы и фиксируют их на «листе знаний». В конце 

недели подводится итог, выделяется самый целеустремлённый знаток. 



«Совместные мастерилки за общим столом». В непринуждённой обстановке с детьми планируем, договариваемся, что бы мы могли и 

хотели сделать по теме недели; изготавливаем подарки к праздникам, приглашения в наш театр для малышей и многое другое. Дети 

проявляют своё творчество и фантазию, помогают тем, кто не справляется. 

«Мини – музей группы». Создание музея планируем заранее, с учётом тематической недели, а иногда тема музея возникает 

спонтанно, в зависимости от инициативы и заинтересованности детей. Детям нравится самим наполнять выставочный зал, продумывать, что 

может послужить экспонатами музея, ведь это могут быть любые предметы, и даже творческие работы детей, модели, фотографии. 

Экспонаты в музее дети всегда могут потрогать, пощупать. Создание мини – музея в группе помогает формировать у детей познавательно – 

исследовательские умения, расширяет кругозор дошкольников, воспитывает навыки бережного отношения к вещам. 

«Галерея моего творчества» - это выставка личных работ ребёнка. Совместно с родителями отбираем лучшие работы дошкольника и 

вместе с ребёнком выставляем в галерее. Маленький создатель своего творчества имеет возможность провести экскурсию по экспонатам 

галереи, в которой рассказывает детям группы о своих работах. Устраивая такие галереи, даю возможность ребёнку проявить себя в какой- 

либо творческой деятельности, почувствовать свою значимость. 

«Дружеские объятия», когда встают в круг и стараются обнять друг друга, при этом произносят слова «Раз! Два! Три! Мы вместе!». 

Эта традиция является ещё одним источником внутренней силы и поддержки, проявлением единства. 

«Сказка на сон». Каждый день подбираются сказочные истории или рассказы по возрасту детей, сажают в спальне и читают детям по 

несколько страничек в день перед сном. Слушание развивает внимание, успокаивает нервную систему и вселяет умиротворение в детские 

сердца. 

«Школа Деда Мороза», которую организуют в начале зимы. От Деда Мороза дети получают разные задания (стать добрым 

повелителем птиц, научиться пользоваться волшебной палочкой, найти дорогу из снежного лабиринта и др.) и с успехом их выполняют. По 

окончании этой школы дети получают волшебные грамоты и становятся помощниками Деда Мороза. Каждому ребёнку предоставляется 

возможность поделиться планами и пожеланиями на следующий год и получить благодарность от Деда Мороза. 

Ритуалы и традиции, которые позволяют привлечь родителей к участию в совместных делах группы, к проявлению инициативы и 

творчества. 

«Мастер – классы» - на них родители сами делятся умениями и опытом в изготовлении какой – либо игрушки или поделки, 

показывают свои творческие способности. Участие в таких мероприятиях доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости за свою 

семью, способствует сплочению семейных уз. 

«Семейные чтения и презентация книги» - эта традиция подразумевает прочтение книги с родителями дома, после которого 

обязательно идёт обсуждение прочитанного. И после этого понравившуюся книгу ребёнок несёт в детский сад для рассказа о ней в группе. 

Такое общение создает почву для обмена мнениями, оно необходимо и родителям, которые благодаря общению с детьми обогащаются 

эмоционально. 



«Гость группы» - любимая традиция детей, где они с нетерпением ждут встречи с взрослыми. Во время этих встреч дети узнают 

много нового о разных профессиях, участвуют в мастер – классах, которые родители подготавливают заранее. 

«Праздники, развлечения и литературные вечера» – важные традиции в жизни группы, которые мы подготавливаем совместно с 

музыкальным руководителем. Праздник – это не только радость, но и деятельность. Деятельность в предпраздничные дни и в момент 

празднования, какого – либо события сплачивает детей и взрослых, между ними возникает полезное сотрудничество. 

Таким образом, воспитание детей через традиции в детском саду способствует развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

 

- д) режимные моменты (приём пищи, подготовка ко сну и прочее); 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 

ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Осуществляя режимные моменты, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся. Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми  о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем 

мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

 

- Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме 

того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 



- Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в 

игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, 

чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает 

в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует 

лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице 

 

- Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую 

очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют 

читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или 

повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое 

отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 

- Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение 

это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

прием пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор 

хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной 

скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, 

обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 



Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 

Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 

культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым,  

использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, 

чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака 

расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а 

готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет возможность более полного общения 

с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 

 

- Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

 

- Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в 

центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время 

может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 



подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как 

вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие 

по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 

- Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание 

прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

 

- Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до 

сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную 

литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 



начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. Правильно организованный подъем детей 

после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 

закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

- одевание после сна. 

 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

 

- Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  



- Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С 

родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

- е) свободная игра; 

 

Свободная игра - это игра которая помогает развивать у детей игровую деятельность, она даёт возможность активно себя выразить. 

Содержание игры полностью определяется самими детьми и может быть иногда совершенно неожиданным. При этом самым здоровым 

образом совершается процесс познания. Свободная игра - это естественный путь, идя которым дети овладевают разнообразными умениями 

и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. Под влиянием собственных побуждений, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Игра по заранее разработанной программе теряет свой смысл и перестаёт быть игрой в 

подлинном смысле этого слова. Одна из основных задач воспитателя - побудить детей к многообразной, интенсивной игровой деятельности, 

возможности организовать свободную игру. 

Самостоятельная игровая деятельность способствует физическому и психическому развитию каждого ребёнка, воспитанию 

нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

Задачи использования свободной игры в развитии детей дошкольного возраста: 

Воспитывать инициативность, активность. 

Формировать у дошкольников навыки дружеского коммуникативного взаимодействия. 

Развивать у детей навыки полноценного межличностного общения 

Развивать взаимодействия ребёнок-ребёнок, ребёнок-взрослый, ребёнок-родитель для обеспечения душевного благополучия. 

Развивать у детей умения элементарного самоконтроля речевого выказывания и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с 

окружающими, снятие страха и зажима перед деятельностью. 

Создать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Создать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. 

Развивать умения детей работать в группе сверстников. 

Создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным 

национальным культурам, социальным слоям. 

Поддержка спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 



Проведя свободную игру, мы предполагаем, что дети овладеют основными культурными способами деятельности, сумеют проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре; смогут выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; у них разовьется 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре, дети овладеют разными формами и видами игры, 

сумеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 

- ж) свободная деятельность; 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

- 2.3.7.Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и  

чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, библиотеку и др.), посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

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



- 2.3.8. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном: 

знаки и символы РФ, Самарской области, ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОО (нефте - газо - добывающая промышленность, аэрокосмическая промышленность); 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность (изучение водоемов, заповедников, животного 

и растительного мира Самарской области через макетирование); 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (ППРС при организации 

мероприятий различной воспитательной направленности, организованных для детей и родителей/ с детьми и родителями); 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства (организация дежурств, карта поручений (индивидуальных, подгрупповых и групповых)), навыки самообслуживания, ППРС: 

«Живой уголок», «Огород», «Оранжерея» и др.; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта (спортивный зал, спортивные уголки в группах, спортивный участок на улице); 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа (работа музея со сменными композициями, отражающимиособенности традиций 

многонационального российского народа и Поволжья). 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

- Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 



 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

 

Социальный 

партнер 

Результаты сотрудничества 

Отрадненское  управление 

министерства образования и 

науки Самарской области 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование групп и содействие в 

развитии ДОО, профессиональные конкурсы, консультирование, управленческий аудит, 

контрольно – инспекционная деятельность 

ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный 

В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со школой и будущим 

учителем, что способствует снижению уровня дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом позволяет вносить 

своевременные коррективы в программу подготовки детей к школьному обучению. 

Совместные родительские собрания детского сада и школы. 

Дважды в год доводятся до родителей результаты диагностики детей подготовительной к школе 

группы с рекомендациями. Благодаря этому родители имеют возможность выбрать 

соответствующую индивидуальным особенностям своего ребенка программу обучения. 

Наиболее  интересные  формы  работы:  взаимопосещения  уроков  и  занятий,  экскурсии, 

совместные праздникии развлечения. 

Центральная городская 

библиотекаим. И.Т.Комарова 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, развития познавательных 

процессов, творческого мышления, фантазии и воображения старших дошкольников, согласно 

плану совместных мероприятий работниками библиотеки был проведен с детьми старших и 

подготовительных групп цикл тематических занятий. Сотрудники библиотеки организовывали 

совместные мероприятия с детьми в форме интерактивных занятий с просмотром театральных 

постановок, сказок, мультфильмов 

ГИБДД Проведение сотрудниками ГИБДД занятий и различных совместных акций и мероприятий с 

детьми в детском саду по дорожной безопасности. 

Детская поликлиника Диспансеризация детей специалистами. 

Консультации со специалистами. Своевременное выявление отклонений в состоянии здоровья 

ребенка, ведущих к появлению проблем в его обучении и воспитании. 

ПМПК Интеграция деятельности всех участников образовательных отношений. Разработка 



 индивидуальных образовательных маршрутов. Совместная работа позволяет определить 

посильную для ребенка нагрузку (двигательную, эмоциональную, интеллектуальную), 

своевременно направить ребенка в специализированное образовательное учреждение. 

Выбор образовательной программы. 

Департамент 

физкультуры и спорта г.о. 

Отрадный 

Деятельность в рамках спортивной площадки, совместные спортивные мероприятия. 

Ежегодный спортивный фестиваль«День физкультурника» 

ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» Реализация совместного регионального проекта, совместные профессиональные мероприятия. 

Участие в инновационной деятельности. 

Стадион «Нефтяник» Совместная деятельность в рамках реализации совместного плана мероприятий. Совместные 

спортивные мероприятия. Сдача нормативов ГТО. 

ДК «РОССИЯ» Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

Библиотека семейного чтения Предоставление периодических изданий, книг из фонда библиотеки, справочно- 

библиографическое обслуживание. Совместное проведение праздников, выставок, конкурсов. 

КДЦ «Юность» Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

Музей г.о. Отрадный Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

Ледовый дворец Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

МБУ ДО ДШИ Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

«Нефтяник» Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования, спортивные 

мероприятия, сдача нормативов ГТО. 

ГБПОУ «ОНТ« Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

Досуговая деятельность, совместные мероприятия, конкурсы, соревнования. 

https://samarskaya.spravochnika.ru/org/id-2580185
https://samarskaya.spravochnika.ru/org/id-2579409
https://samarskaya.spravochnika.ru/org/id-2578974


2.4.Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями осуществляется в СП в форме 

инклюзивного образования. Так дети с общим недоразвитием речи (ОНР) посещают группы комбинированной направленности. На основании 

заключений городской психолого - медико-педагогической комиссии в ДОО формируются группы комбинированной направленности для детей 

с общим недоразвитием речи II - III уровня, из них: группы для дошкольников 5-6-и летнего возраста и группы – 6-7-и летнего возраста. 

Для коррекционной работы с детьми с ТНР осваивающими основную программу совместно с другими детьми, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи. Создания оптимальных условий для коррекции отклонений в развитии речи и 

всестороннего гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста достигается за счёт модификации общеобразовательных программ 

и всего комплекса коррекционно-развивающей работы в комбинированных группах с учётом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. Обеспечиваются дифференцированные условия, а именно оптимальный режим учебных нагрузок. Обеспечение 

психолого-педагогических условий осуществляется путем учёта индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдения комфортного 

психоэмоционального режима, использования современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. Обеспечение специализированных условий достигается путем 

использования специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированного и индивидуализированного обучения с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка, комплексного воздействия на обучающегося, осуществляемого на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

В дошкольном учреждении имеются логопедические кабинеты, которые оснащены, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности учителя–логопеда, учителя-дефектолога, психолога, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими 

пособиями, играми,аудио- и видео - материалами коллективного и индивидуального пользования. Эффективным условием реализации 

Программы является организация предметно-развивающей среды, которая стимулирует развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивает развитие возможностей детей. Созданная предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении характеризуется 

безопасностью, комфортностью, соответствием возрастных особенностей развития и интересам детей, вариативностью, информативностью. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способы включения 

родителей различные: индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, родительские собрания, круглые столы, наглядная информация, 

дни открытых дверей, совместные проекты. 

- Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом первые две недели сентября и последние две недели 

мая. Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Алгоритм 

мониторинговой логопедической работы предполагает реализацию трех этапов работы: 

Первый этап. Диагностико-организационный (первые две недели сентября) Содержание:  стартовая диагностика, комплексное всестороннее 



обследование детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты ДОО,  обмен диагностической информацией всех специалистов 

ДОО;  обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования для получения конкретных данных о 

вербальном и невербальном развитии детей, уточнения логопедического заключения, составление индивидуальных программ развития;  

формирование информационной и мотивационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению логопедической работы  с 

детьми. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-образовательной работы. На 

диагностической основе строится весь процесс коррекционно- развивающего обучения и воспитания, в котором реализуются индивидуально-

дифференцированный и личностно-ориентированный подходы. Результат первого этапа – проектирование коррекционно- образовательной 

работы (перспективное и календарное планирование и составление индивидуальных карт развития) 

Второй этап. Промежуточный (в январе) Содержание:  анализ качественных показателей усвоения программы, изучений изменение, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.  оценка качества и устойчивости результатов коррекционно- развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы. 

Корректирование индивидуального образовательного маршрута. Второй этап позволяет установить наличие или отсутствие положительной 

динамики в расширении речевой компетентности детей, дает возможность скорректировать индивидуальную программу развития с целью 

достижения лучших результатов. 

Третий этап. Контрольно-диагностический Содержание:  итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными 

первичного обследования.  оценка качества работы, обобщение результатов работы Заключительный этап диагностики означает не только 

оценку результативности логопедической работы с ребенком, но и выработку определенного суждения о мере и характере участия каждого из 

участников в коррекционно-образовательном процессе. Оценка качества работы, обобщение результатов работы позволяют наметить 

дальнейшие образовательные перспективы и пути оптимизации логопедической работы на следующий учебный год. Результатом третьего этапа 

является решение о прекращении или о продолжении коррекционно-речевой работы. 

- Организация деятельности работы с детьми с ОВЗ 

Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два организационных подхода: 
- в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые; 

- в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе для разных детей может быть гибким. Организация деятельности группы осуществляется в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и, в целом, в группе, разноуровневые 

задания, учитываются индивидуальные особенности детей. 

Профессиональная коррекция нарушений речи осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных 

моментов: приема пищи; прогулки; 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально оборудованных 

помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игре в микрогруппах с другими детьми; 

• фронтальных занятий; 



• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа муз. руководителя, по  развитию мелкой моторики 

дополняет работа физ. инструктора. Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, 

что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микро 

группах через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как коррекционные, так и познавательные, и социальные задачи. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 4 недели сентября. На первом году обучения пятилетние 

дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому считаем целесообразным для проведения фронтальных логопедических, а также частично и развивающих занятий воспитателя делить 

группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

В группах комбинированной направленности огромное значение имеет сотрудничество учителя-логопеда и воспитателя: воспитатель по 

заданию логопеда, отраженному в специальных тетрадях, проводит с детьми логопедические минутки, индивидуальные занятия, игры и 

упражнения. Игровая деятельность помогает совершенствовать у детей умения самостоятельно организовывать свою деятельность. Подвижные 

игры развивают навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 

- Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на: 

- устранение речевого дефекта; 
-знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. Выработка самоконтроля за правильным произношением; 

- подготовка руки к письму; 

-совершенствование общей и мелкой моторики; 

-развитие словаря, грамматики, интонации; 

-ознакомление с окружающим миром; 

- тренинг внимания, памяти, работоспособности, мышления и познавательного интереса; 

- обеспечение личностной готовности к школьному обучению; 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- коррекцию недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического мышления; 

-формирование пространственных и временных представлений; 

-развитие предметной и игровой деятельности; 

-формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

-стимуляцию познавательной и творческой активности. 

В группе комбинированной направленности проводятся 3 индивидуальных, 2 фронтально-подгрупповых занятия в неделю. 



Длительность групповых занятий для детей средней группы – не более 20 мин, старшей группы –не более 25 минут, для подготовительной – не 

более 30 минут, подгрупповые занятия не более 20 – 25 минут. Индивидуальные занятия длятся 15-20 минут, в зависимости от особенностей 

ребенка, состояния здоровья, тяжести проявления нарушений. 

Каждая подгруппа формируется с учетом тяжести проявления речевого расстройства, а так же уровня сформированных навыков детей. 

В течение учебного года, основываясь на данных промежуточной диагностики, состав подгрупп может меняться. 

- Содержание коррекционной работы предусматривает деятельность по следующим направлениям: 

В ходе коррекционно-развивающей работы с детьми осуществляется: развитие фонематической стороны речи: постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков; 

-формирование фонематического слуха и восприятия; 

- развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом, словом, предложением; 

-обогащение активного и пассивного словаря по изучаемым лексическим темам; 

-создание условии для практического использования лексико-грамматических категории; 

- формирование умения составления рассказа с опорой на картинку; 

-развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих; 

- развития умения пользоваться средствами речевой выразительности: жест, мимика, интонация; 

-формирование навыков самоконтроля собственной речи; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- формирование правильного физического дыхания. 

В ходе индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми на прогулке осуществляется: закрепление активного и пассивного словаря 

по изучаемым лексическим темам; автоматизация поставленных звуков; развитие общей и мелкой моторики, физиологического дыхания; 

формирование навыков самоконтроля за собственной речью. 

В результате коррекционной работы у детей нормализуется звукопроизношение, формируется фонематический слух и восприятие, расширяется 

словарный запас, развивается память, мышление, внимание, дети учатся анализировать сравнивать, обобщать. 

В группах комбинированной направленности огромное значение имеет взаимодействие специалистов и воспитателя: воспитатель по заданию 

специалистов, отраженных в специальных тетрадях, проводит с детьми логопедические минутки, индивидуальные занятия, игры и упражнения и 

др. формы. 

Данный раздел программы предусматривает организацию коррекционно - образовательного процесса в 2-х основных моделях – совместной 

деятельности взрослого и детей с осуществлением квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей и самостоятельной 

деятельности детей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; направлен на 

обеспечение коррекции с нарушениями речи, ЗПР с 4 до 7 лет; учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

обеспечивает преемственность с программой начального общего образования. 

- Реализация задач коррекционно - педагогической работы предполагает систему взаимодействия всех специалистов 

дошкольного учреждения. Для детей с ОНР: 

 учитель-логопед выявляет детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно- логопедической помощи, определяет 

уровень речевого, познавательного, социально- личностного, физического развития и индивидуально- типологические особенности таких 



детей и разрабатывает направления и содержание помощи каждому ребенку. Проводит профилактическую и коррекционно- 

логопедическую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами, оценивает результаты работы и 

определяет степень готовности к школьному обучению, развивает у детей понимание речи, формирует обобщающие понятия, правильное 

звукопроизношение, развивает фонематический слух и восприятие, взаимодействует с сотрудниками СП и родителями в создании 

полноценной речевой среды, координирует усилия педагогов и родителей, в контроле за качеством их работы с детьми; 

воспитатель  интегрирует  в образовательный  процесс специальные коррекционные цели, методы, формы  и  приемы, направленные на 

преодоление недостатков в речевом развитии ребенка, закрепляет приобретенные знания, отрабатывает умения до автоматизированных 

навыков, проводит релаксацию, дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику, развивает фонематический слух, психические 

процессы; 

 музыкальный руководитель создает личностный комфорт, тренирует процессы возбуждения и торможения; развивает память, 

чувство ритма, ориентировку в пространстве, работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работает над статической и динамической организацией движений и их 

переключаемостью; пространственной организацией движений; развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и 

крупно моторных навыков. 

- Коррекционная работа в СП включает в себя три этапа: организационный, основной, заключительный. 

I. Организационный этап коррекционно-развивающей работы 

1. Стартовое психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей, с целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их речевом развитии. 

2. Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью разных методов и из разных источников 

информации, формулировка логопедического заключения, составление индивидуальных программ коррекционно-педагогической работы на 

перспективу (учебный год). 

3. Формирование коррекционно-развивающе-оздоровительной направленности деятельности участников образовательного процесса. 

4. Формирование у педагогов и родителей информационной готовности к логопедической работе с детьми. 

5. Формирование позитивной установки детей на участие в логопедической работе. 

II. Основной этап коррекционно-развивающей работы 

На этом этапе основной акцент делается на коррекционно-логопедическую работу с детьми, которая базируется на ряде принципов, среди 

которых приоритетными являются: 

 Индивидуализация; 

 Разносторонность; 

 Комплексность; 

 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного динамического изучения учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, психологом структуры нарушений речи, особенностей психического развития каждого ребенка, объективного анализа причин 

наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом и психическом развитии. 

Для большей полноты раскрытия ресурсов индивидуального подхода работа с детьми осуществляется в ходе индивидуальных, подгрупповых (2 

– 4 ребенка) и фронтальных занятий, а также в самостоятельной деятельности детей в пространственно-речевой среде, в ходе реализации 

которых специалисты и воспитатели имеют возможность оказывать направленную помощь детям и предлагать индивидуальные задания. Задачи 

и содержание как индивидуальных, так и подгрупповых занятий определяются исходя из клинического диагноза, структуры, степени 



выраженности нарушений у детей, их индивидуально-типологических особенностей и в соответствии с традиционными логопедическими 

методиками и методическими рекомендациями. 

Разносторонность (интегрально-личностный характер) коррекционной работы предполагает обязательный учет в коррекционном процессе не 

только речевых, но и индивидуально-типологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно мешают 

нормальному развитию их речи. При этом обязательно должны быть приняты во внимание закономерности как общего психического, так и 

речевого онтогенеза. 

Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных возможностей и опора на них при планировании и 

проведении педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не только учителя-логопеда, но и всех участников 

коррекционного процесса – педагогического коллектива СП, родителей и других членов семьи. Тем самым обеспечивается комплексность 

коррекционного воздействия и возможность проведения соответствующей работы не только непосредственно, но и опосредованно, используя 

для этого резервы различных видов детской деятельности. На основе рекомендаций учителя-логопеда и в тесном сотрудничестве с ним педагоги 

и родители создают обогащенную предметно-развивающую и поддерживающую речевую среду в дошкольном учреждении и в семье. Это 

позволяет оказывать коррекционную помощь детям как параллельно образовательному процессу, так и в его контексте за счет активного 

привлечения внимания к развитию ребенка близких ему взрослых и их равноправного партнерства в коррекционно-образовательном процессе. 

Однако все перечисленные условия могут быть сведены на «нет» в том случае, если при оказании коррекционной помощи детям не будет 

соблюдаться систематичность. Только проведение хорошо продуманной, рационально спланированной, скоординированной и ежедневной 

работы дает основание говорить о реальном достижении положительных результатов. 

Перечисленные условия – дифференцированность, разносторонность, комплексность и систематичность коррекционной работы – являются 

принципиальными и должны быть приняты во внимание при работе с каждым ребенком не зависимо от причин, характера и степени 

выраженности речевых нарушений. 

Эффективность решения стратегических, тактических и оперативных задач коррекционно-образовательного процесса зависит от того, 

насколько четко педагогический коллектив ДОУ представляет себе меру и характер собственной включенности в него. В целом логопедическая 

работа содержит два вида преемственной взаимосвязи специалистов и педагогов: они заключаются в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Содержание, дидактическое оснащение и методический инструментарий 

непосредственно образовательной деятельности специалистов также соответствуют структуре нарушений детей, их возрастным и 

индивидуально-типологическим особенностям. Важное средство оптимизации построения корректирующих воздействий – проведение 

индивидуальной образовательной деятельности, в ходе которой ведется необходимая работа по совершенствованию тех или иных компонентов 

речевой системы дошкольников и развитых психических и психофизиологических функций. 

Составная часть коррекционной работы с детьми на основном этапе – психолого-педагогический и логопедический мониторинг, назначение 

которого – выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы. 

Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей, 

степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. Результаты мониторинга находят свое отражение в 

речевых картах детей, при необходимости в соответствии с ними может быть проведена корректировка программ индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. 

III. Заключительный этап коррекционно-развивающей работы 

Заключительный, или итоговый этап коррекционно-речевой работы с ребенком, предполагает качественную оценку результатов проведенного 

логопедического воздействия и определения общей и речевой и психологической готовности к систематическому обучению в условиях школы. 

Обычно проведение итоговой психолого-педагогической и логопедической диагностики и сравнение личных достижений в общем и 



речевом развитии ребенка с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов коррекционно-

образовательного процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную динамику в расширении его речевых 

возможностей. 

В качестве экспертов, оценивающих результаты логопедической работы с детьми, выступают, с одной стороны, специалисты СП и родители, а с 

другой – члены городской медико-психолого-педагогической комиссии (ППК). В ряде случаев специалисты ППК предлагают выпускникам 

логопедических групп продолжить коррекционное обучение. Основная причина формулировки таких рекомендаций – невозможность в период 

дошкольного детства полной коррекции таких тяжелых речевых нарушений, как общее недоразвитие речи, стойкие формы дизартрии, задержка 

психического развития. Вместе с тем, для специалистов и всего педагогического коллектива СП заключительный этап означает не только оценку 

результативности работы с детьми, но и выработку определенного суждения о мере и характере участия каждого из участников коррекционно-

образовательного процесса. Поэтому на итоговом педагогическом совете объективно анализируются данные психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга в течение всего учебного года, оценивается качество коррекционно-педагогической деятельности всех 

специалистов и на основе обобщения результатов работы планируются пути ее реализации на следующий год. 

В конце учебного года специалисты составляют отчет, в котором, в качестве основных, отражаются следующие позиции: 

 список детей с указанием логопедического заключения на момент поступления в группу и выпуска из нее; 

 количественно-качественный анализ и оценка результативности реализованных индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

программ; 

 сведения о ходе и результатах проведенной в отчетном году методической и консультативной работы с педагогами, родителями; 

 сведения о пополнении оборудования логопедического кабинета; 

 сведения о повышении квалификации логопеда в течение учебного года и др. 

На всех этапах ведется параллельная работа по развитию высших психических функций и укреплению здоровья детей. Предлагаемая 

комплексная, систематичная, целенаправленная коррекционная работа, направленная на каждого ребенка индивидуально, рассчитана на 2-3 года 

(средняя, старшая и подготовительная группы детского сада). 

Правильно организованная предметно-развивающая среда способствует интеллектуальному и речевому развитию ребенка. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе хорошо продуманной и налаженной сети интегрированных связей, качественной комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребенка, что обеспечивает высокую 

результативность и стойкость результатов. Своевременность принятых мер, тесное сотрудничество специалистов обеспечивают полноценное 

развитие ребенка. 

Коррекционную направленность деятельности учреждения регулирует психолого-медико-педагогический консилиум, который определяет 

особенности развития каждого ребенка, необходимость в его психологическом, логопедическом, физкультурно- оздоровительном 

сопровождении. Персональный состав специалистов ППк определяется приказом руководителя учреждения. 

ППк работает как единая команда специалистов, коллегиально планирующих обследование, формулирующих коллегиальное заключение с 

содержащимися в нем рекомендациями. 

В состав консилиума входят: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, муз работник, инструктор по физической культуре, 

воспитатели. На заседания консилиума выносятся проблемы следующего характера: 

- вид и характер помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической  коррекции нарушений в физическом и психическом 



развитии; 

- выработка согласованной индивидуальной программы комплексной реабилитации отклонений и условий ее реализации. 

Консилиумы бывают плановыми и внеплановыми. Плановые консилиумы проводятся 3 раза в год (сентябрь, январь, май) . 

Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалиста, педагога или родителей (законных представителей). 

Целью ППк является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья. 

- Задачи: 

- выявлять нарушения и резервные возможности детского развития; 
- определять пути психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

- вырабатывать согласованные решения по определению образовательного и коррекционно-развивающего маршрута; 

- консультировать родителей (законных представителей) по выявленной проблеме детского развития. 

- Задачи внепланового консилиума: 

- изменять направление коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности; 

В работе консилиума можно выделить ряд последовательных этапов: 

1. Индивидуальное обследование ребенка специалистами. 

2. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и коллегиальной помощи. 

3. Направление ребенка на городскую ППК (ППК более высокого уровня). 

4. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе. 

5. Реализация решений консилиума и оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

В рамках ППк проходит психолого-педагогическое сопровождение ребенка, которое должно обеспечить наилучший прогноз преодоления 

недостатков в развитии, повлиять на эффективность педагогического процесса, на социализацию и интеграцию ребенка в детское общество. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется специалистам и воспитателями комбинированных групп. Сопровождение 

включает комплексную диагностику, обеспечение эмоционального благополучия ребенка в детском саду, индивидуальное сопровождение 

воспитанников, информационную поддержку педагогов и родителей 

 

Механизмы адаптации программы для детей с общим недоразвитием речи 

Настоящая часть программы составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности воспитателей и специалистов структурного 

подразделения в группе с детьми ТНР. Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ТНР приобретают особую значимость: от 



простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Программа используется в 

группах комбинированной направленности. Целью данной программы является построение системы коррекционно- развивающей работы в 

группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Работа планируется с учетом особенности речевого и общего развития 

детей с общим недоразвитием речи и реализуется во всех образовательных областях в соответствии с общеобразовательной программой. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития речи в норме. Кроме того Программа имеет в своей основе следующие принципы:  принцип 

индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  принцип признания каждого ребенка 

полноправным участником образовательного процесса;  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  принципы интеграции усилий специалистов;  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  принцип систематичности и 

взаимосвязи учебного материала;  принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех образовательных областях. 

Планирование данной Программы составлено на основе АОП детей с ОВЗ с учетом речевого нарушения, возраста детей и личного опыта работы 

учителей-логопедов структурного подразделения. Целью этих Программ является построение системы коррекционноразвивающей работы в 

группах для детей с ТНР в возрасте 4-7 лет, способствующей усвоению общеобразовательной программы и предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного отделения образовательного учреждения и родителей дошкольников. Программа 

содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для 

детей с ТНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС ДО. В программе описана предметно- пространственная 

развивающая среда в логопедическом кабинете и групповых помещениях, описаны условия реализации, система комплексного сопровождения, 

представлены основные направления диагностики детей 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7лет. Реализация программы обеспечивается методическим 

комплектом, включающий в себя методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические и настольно-печатные игры; 

картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для 

родителей, рабочими тетрадями. 

Психолого-педагогическое сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в ДОО 

Одним из важнейших направлений сотрудничества ДОО и родителей является психолого-педагогическое сопровождение семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Раннее выявление социально неблагополучных семей является одной из важнейших форм первичной профилактики безнадзорности и 

сохранения психологического здоровья детей. 



Определить семейное неблагополучие позволяет наличие следующих факторов социального риска в семье: 

- социально-экономические (низкий материальный уровень жизни, нерегулярные доходы, плохие жилищные условия, сверхвысокие 

доходы также являются фактором риска); 

-медико-социальные (инвалидность или хронические заболевания членов семьи, вредные условия работы родителей - особенно 

матери, пренебрежение санитарно- гигиеническими нормами); 

-социально-демографические (неполная, многодетная семья, семьи с повторными браками и сводными детьми, семьи с 

несовершеннолетними и престарелыми родителями, семьи - миграны); 

-социально-психологические (семьи с эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, деформированными 

ценностными ориентациями); 

- психолого-педагогические (семьи с низким общеобразовательным уровнем, педагогически некомпетентные родители; 

-криминальные (алкоголизм, наркомания, аморальный образ жизни, семейное насилие, наличие судимых членов семьи, разделяющих 

традиций и нормы преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает обязательно возникновения социального неблагополучия, но 

указывает на большую степень его вероятности, которая возрастает по мере увеличения числа факторов социального риска семьи 

(например, семья неполная, многодетная, малообеспеченная. 

 

Механизм выявления неблагополучных семей 

Выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОО связано с выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале 

учебного года создается банк данных детей «Социальный паспорт», посещающих ДОО. Выявляются социально-бытовые условия 

проживания семей и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные позволяют 

спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников используются такие формы, как наблюдение,  беседа, 

анкетирование, психологическая и социальная диагностика, при необходимости совместное с ОДН посещение семей с целью выявления 

семейного неблагополучия. Основной информацией обладает воспитатель в группе, который ежедневно работает с детьми по внешнему 

виду ребенка и по его поведению выявляет признаки неблагополучия. 

К характерным признакам внешнего вида и поведения ребенка, воспитывающегося в ситуации пренебрежения родителями своих 

обязанностей, можно отнести: 

- утомленный, сонный вид; 

- санитарно-гигиеническую запущенность; 

- склонность к обморокам, головокружению вследствие постоянного недоедания; 

- неумеренный аппетит; 

- задержка роста, отставание в речевом, моторном развитии; 

 

- привлечение внимания любым способом; 



- чрезмерная потребность в ласке; 

- проявление агрессии и импульсивности, которая сменяется апатией и подавленным состоянием; 

- проблемы во взаимоотношениях со сверстниками; 

-трудности в обучении. 

Признаки физического насилия в семье проявляются: 

- в боязливости ребенка; 

- в выраженном страхе взрослых; 

-в проявлении тревоги в форме тиков, сосания пальца, раскачивания; 

- в боязни идти домой; 

- в жестоком обращении с животными; 

- в стремлении скрыть причину травм 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями и педагогом-психологом ДОО проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОО. Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает 

налаживанию психологического контакта. 

Признаки неблагополучия в семье 

1. Ребенок не ухожен, неопрятный, нет запасного белья, одет не по сезону и не по погоде, неполадки в одежде и обуви: рваная, грязная, без 

пуговиц, не по размеру. На замечания воспитателей по поводу внешнего вида родители не реагируют. 

2. Родители злоупотребляют алкоголем, приходят в детский сад в нетрезвом виде. 

3. Ребенок приходит из дома со следами побоев, и родители не могут объяснить происхождение синяков и ссадин. 

4. Родители неоднократно «забывали» забрать ребенка из детского сада. 

5. Родители нигде не работают, не состоят на учете по безработице и не имеют постоянного источника дохода. 

6. Ребенок постоянно проживает у бабушки, родители в детском саду не появляются. 

7. При посещении семьи выясняется, что условия жизни ребенка не отвечают санитарным нормам, у ребенка нет игрушек и материалов для 

занятий. 

8. Характер взаимоотношений в семье наносит вред психическому здоровью ребенка: скандалы, драки, пьяные компании, аморальный образ 

жизни родителей. 

При выявлении признаков неблагополучия воспитатели пишут докладную на имя руководителя ДОО с просьбой поставить семью на учет с 

указанием причин неблагополучия. 

- Алгоритм работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 



1 этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений семей за помощью, изучение жалоб других родителей 

2этап: знакомство с членами семьи и еѐ окружением, беседа с детьми, оценка условий их жизни. 

3 этап: совместные педагогические консилиумы по определению путей совместных действий. 

4 этап: изучение причин неблагополучия семьи, еѐ особенностей, еѐ целей, ценностных ориентации. 

5 этап: изучение личностных особенностей членов семьи. 

6 этап: составление карты семьи. 

7 этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями (Центр социальной реабилитации детей и 

подростков, Центр защиты семьи, инспекция по делам несовершеннолетних) 

8 этап: составление программы работы с неблагополучной семьѐй. 

9 этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьѐй. 

Педагог не должен брать на себя функции воспитания, заботы о детях, подменяя родителей, так как это порождает пассивную иждивенческую 

позицию родителей и других членов семьи. 

 

Система задач по психолого-педагогическом сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Этапы Организационно - 
управленческий 

Информационно- 
просветительский 

Содержательный 

Диагностический Подбор диагностических 

методик и диагностических 

карт семей. 

Выбор и апробация образцов 

технологий работы с семьей 

1. Диагностика с применением методов 

изучения семьи, что дает получить 

информацию от родителей и ребенка. 

2.Обработка полученных данных 

Прогностический 1. Просвещение семей по вопросам развития и воспитания детей. 

2. Повышение педагогической компетентности в вопросах психофизического развития, нравственного 

становления и воспитания детей, помощь в решении конкретных проблем. 

Практический 1. Организация цикла просветительских мероприятий. 
2. Выпуск информационных стендов. 

3. Распространение опыта семейного воспитания 

1. Проведение совместно с педагогами 

групп семейных праздников в ДОО с 

обеспечением возможности совместного 

участия родителей и детей. 

2. Проведение совместно с администрацией 

и социальным педагогом конкурсов, 

фестивалей, выставок, акц 

Обобщающий Осуществление корректировки существующих программно- Составление рекомендаций по улучшению 

 методических мероприятий. Осуществление цикла 
просветительских мероприятий 

работы по психолого-педагогическому 
сопровождению семей «группы риска». 



Итоговый Оценка эффективности психолого-педагогического сопровождения семей «группы риска». 

 

План работы с неблагополучными семьями и мероприятий ДОО по профилактике социального сиротства 

Социальная паспортизация групповых коллективов 

Создание банка данных о семьях соц.риска (пополняется по мере необходимости) январь 

Анализ условий семейного воспитания вновь поступивших детей сентябрь -ноябрь 

 

Анализ условий семейного воспитания детей в семьях «социального риска» 
 

в течение учебного года 

Этические беседы-консультации с педагогами групп ДОО 

«Профилактическая работа с семьями социального риска». Январь, сентябрь 

«Трудные дети» Февраль, октябрь 

«Проявление жестокости в семье» март 

Этические консультации-беседы с родителями 

Индивидуальные беседы с опекунами детей (контроль по выполнению обязанностей опекуна) В течении года 

Индивидуальные беседы - консультации для родителей многодетных семей ДОО с целью 

оказания психолого-педагогической помощи 
В течении года 

«Роль семьи в воспитании ребенка» январь 

«Права ребенка в семье» февраль 

«Проявление жестокости и насилия в семье» март 

Клуб для родителей (тематические родительские собрания) в течение года 

Участие в групповых родительских собраниях «Права ребенка – обязанности родителей» в течение года 

Беседы с детьми по безопасности дорожного движения (календарные планы воспитателей) в течение года 

Встреча инспектора ГИБДД с детьми старших, подготовительных групп ДОО по мере проведения 

Участие в работе совещаний общественных инспекторов по охране прав детей при 

администрации города 
по мере проведения 

Довести полученную информацию до педагогов ДОО по мере проведения 

Консультации для воспитателей групп, где есть дети из семей «соц.риска» в течение учебного года 

Совместная работа с ООПД 

Городские акции по мере проведения 



Встреча со специалистами отдела ООПД по мере необходимости 

Встреча с инспектором КДН ОВД по мере необходимости 

Совместная работа со специалистами психологического центра по мере проведения 

Совместная работа с уполномоченным по охране и защите прав несовершеннолетних ГБОУ СОШ 

№10 

по мере необходимости 

Этические беседы с детьми по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников (календарные планы воспитателей старшей и подготовительных групп) 
в течение учебного года 

Этические беседы с детьми: »Профилактика терроризма», »Ребенок дома», »Осторожно - тонкий 

лед», 

«Ребенок на улицах города» (календарные планы педагогов старших и подготовительных групп) 

в течение учебного года 

Организация летней оздоровительной работы с детьми из семей «социального риска». май, август 

Опрос родителей о летнем отдыхе детей май 

Организация индивидуальной работы в группах с детьми из семей «социального риска» в 

летний период (календарные планы педагогов) 
июнь - август 

Консультация для родителей: «Профилактика здорового образа жизни – профилактика 

наркомании и алкоголизма среди родителей» 
май 

 

 

б) Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» в ДОО 

Воспитанники «группы риска» - это такая категория детей, которая требует особого внимания со стороны воспитателей и других специалистов. 

Говоря о проблемах в эмоционально-личностном развитии, исследователи чаще всего выделяют три категории детей: агрессивные, 

гиперактивные, тревожные. 

Цель работы с детьми группы риска- помочь детям старшего дошкольного возраста справиться с переживаниями, которые препятствуют их 

нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками. 

- Задачи: 

1. Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное настроение и атмосферу принятия каждого. Развить  

способности понимать эмоциональное состояние другого и умение выразить свое; обучить приемам ауторелаксации; 

2. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов. Воспитать уверенность в себе; 

3.Формирование адекватной самооценки у детей; 

4.Снижение враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. Развитие навыков общения. 

- Ожидаемые результаты: 



Дети: Вывод детей из «группы риска»: за счет улучшения межличностных отношений со взрослыми и сверстниками; сформированности 

комплекса произвольности в соответствии с возрастом; снижения уровня негативных проявлений в эмоционально- личностной сфере. 

Родители: изменение позиции во взаимодействии с ребенком; повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания 

детей. 

Педагоги: повышение психолого-педагогической грамотности, в вопросах развития эмоционально-личностной сферы детей «группы риска» в 

процессе воспитания в группе среди сверстников и взрослых. 

- Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основные принципы психокоррекционной работы: 

1. Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что решение о необходимости коррекционной работы принимается только 

на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка. 

2. Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в развитии. Это означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его 

возрастного развития. 

3. Принцип третий – единство диагностики и коррекции развития. 

4. Принцип четвертый – деятельностный принцип осуществления коррекции. 

5. Принцип пятый – подход в коррекционной работе к каждому ребенку как к одаренному. 

- Направления коррекционной работы с детьми «группы риска» 

Тревожные дети. 

1. Повышение самооценки ребенка; 

2. Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 

3. Отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. 

Агрессивные дети. 

1.Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме;  

2.Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях;  

3.Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 

4.Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям. 

Гиперактивные дети. 

- Развитие дефицитарных функций; 

- Отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 

 

Характеристика детей «группы риска» 

 

Тревожные дети. 



                       В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 

эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности связано с неудовлетворением возрастных требований ребенка. 

Тревожность является переживанием эмоционального дискомфорта, связанным с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей 

опасности. Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента. По 

определению Р. С. Немова: «Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях». 

Тревожность обычно повышена при нервно-психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, переживающих 

последствия психотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся субъективным проявлением неблагополучия личности. 

Повышенная тревожность возникает и реализуется в результате сложного взаимодействия когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, 

провоцируемых при воздействии на человека различными стрессами. 

Тревожность как черта личности связана с генетическими свойствами функционирующего мозга человека, которые обуславливают повышенное 

чувство эмоционального возбуждения, эмоциональной тревоги. Эмоциональное состояние в виде беспокойства, страха, агрессии у детей иногда 

могут быть вызваны неудовлетворением их притязаний на успех. 

Эмоциональное неблагополучие типа тревожности наблюдается у детей с высокой самооценкой, у которых нет возможностей для реализации 

своих притязаний. Отечественные психологи считают, что неадекватно высокая самооценка у детей складывается в результате неправильного 

воспитания, завышенных самооценок взрослыми успехов ребенка, захваливания, преувеличения его достижений, а не как проявление 

врожденного стремления к превосходству. От неудовлетворения потребностей у ребенка вырабатываются механизмы 

защиты. Он старается найти причины своих неудач в других людях: родителях, учителях, товарищах; вступает в конфликт со всеми, проявляет 

раздражительность, обидчивость, агрессивность. Стремление защитить себя от собственной слабости, не допустить в сознании неуверенности в 

себе, гнев, раздражение, может стать хроническим и вызывать переживание тревоги. 

Главная задача состоит в том, чтобы привести в соответствие потребности и возможности ребенка, либо помочь ему поднять его реальные 

возможности до уровня самооценки, либо опустить самооценку. Но наиболее реальный путь – это переключение интересов и притязаний 

ребенка в ту область, где ребенок может добиться успеха и утвердить себя. 

Исследования ученых показывают, что тревожность является результатом реальной тревоги, возникающей в определенных неблагоприятных 

условиях в жизни ребенка, как образования, возникающие в процессе его деятельности и общения. Иначе говоря, это явление социальное, а не 

биологическое. Тревога является составной частью состояния сильного психического напряжения – стресса. В основе отрицательных форм 

поведения лежат: эмоциональные переживания, не спокойствия, не уютность и не уверенность за свое благополучие, которые можно 

рассматривать как проявление тревожности. 

Уже к 4 – 5 годам у ребенка может появиться чувство неудачливости, неприспособленности, неудовлетворенности, неполноценности, которые 

могут привести к тому, что в будущем человек потерпит поражение. 

Тревожность – это ожидание того, что может вызвать страх. 



Можно выделить несколько источников тревоги: 

1. Тревога из-за потенциального физического вреда. Это вид беспокойства возникает в результате ассоциатирования некоторых стимулов, 

угрожающих болью, опасностью, физическим неблагополучием. 

2. Тревога из-за потери любви (любви матери, расположения сверстников). 

3. Тревога может быть вызвана чувством вины, которая обычно проявляется не ранее 4-х лет. У старших детей чувство вины 

характеризуется чувством самоунижения, досады на себя, как не достойного. 

4. Тревога из-за не способности овладеть средой. Она происходит, если человек чувствует, что не может справиться с проблемами, которые 

выдвигает среда. 

5. Тревога может возникнуть и в состоянии фрустрации. Фрустрация определяется как переживание, возникающее при наличии препятствий 

к достижению желаемой цели. 

6. Тревога свойственна человеку в той или иной степени. Незначительная тревога действует мобилизующе к достижению цели. Сильное же 

чувство тревоги может быть «эмоционально калечащим» и привести к отчаянию. 

7. В возникновении тревоги большое значение придается семейному воспитанию, роли матери, взаимоотношением ребенка и матери. 

Переживание тревоги в объективно тревожной для субъекта ситуации – это нормальная адекватная реакция, свидетельствующая о нормальном 

адекватном восприятии мира, хорошей социализации, правильном формировании личности. Такое переживание не является показателем 

тревожности субъекта. 

Переживание же тревоги без достаточных оснований означает, что восприятие мира является искаженным, неадекватным. Адекватные 

отношения с миром нарушаются. В этом случае речь идет о тревожности как особом свойстве человека, особом виде неадекватности. 

Эмоции играют важную роль в жизни детей, помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. Эмоции, которые испытывает 

дошкольник, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем поведении. Эмоциональный фон может быть положительным и 

отрицательным. Отрицательный фон ребенка характеризуется подавленностью, плохим настроением, растерянностью. Ребенок почти не 

улыбается, плечи опущены, выражение лица грустное и безразличное; с трудом входит в контакт. Одной из причин такого эмоционального 

состояния ребенка может быть проявление повышенного уровня тревожности. 

Тревожные дети – это обычно не уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед 

неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать на себя внимание 

окружающих, ведут себя примерно и дома и в детском саду, стараются точно выполнять требования родителей и воспитателей, не нарушают 

дисциплину, убирают за собой игрушки. Таких детей называют скромными, застенчивыми. Однако их примерность,  аккуратность, 

дисциплинированность носит защитный характер – ребенок делает все, чтобы избежать неудач. Высока вероятность 

воспитания тревожного ребенка родителями, осуществляющими воспитание по типу гиперпротекции (чрезмерная забота, мелочный контроль, 

большое количество ограничений, запретов, постоянное одергивание). В этом случае общение ребенка и взрослого носит 



авторитарный характер, ребенок теряет уверенность в себе и в своих силах. Он постоянно боится отрицательной оценки, начинает беспокоиться, 

что он делает что-то не так, то есть испытывает чувство тревоги, которое может закрепиться и перерасти в стабильное личностное образование – 

тревожность. 

Воспитание по типу гиперопеки может сочетаться с крайне близкими отношениями ребенка с одним из родителей, обычно с матерью. К 

установлению таких отношений с ребенком склонны родители с определенными характерологическими особенностями – тревожные, 

мнительные, неуверенные в себе. Установив тесный эмоциональный контакт с ребенком, такой родитель заражает своими страхами ребенка, то 

есть способствует формированию у него тревожности. Мать, находящаяся в 10 состоянии, непроизвольно старается оберегать психику ребенка 

от так или иначе напоминающих о ее страхах. Также каналом передачи беспокойства служит забота матери о ребенке, состоящая из одних 

предчувствий, опасений и тревог. 

Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие факторы, как завышенные требования со стороны родителей и воспитателей, так 

как они вызывают ситуацию хронической не успешности, которая легко перерастает в тревожность. 

Еще один фактор, способствующий формированию тревожности – частые упреки, вызывающие «чувство вины». В этом случае ребенок 

постоянно боится оказаться виноватым перед родителями. 

Часто причиной большого числа страхов у детей является сдержанность родителей в выражении чувств при наличии многочисленных 

предостережений, опасностей, тревог. Излишняя строгость также способствует появлению страхов. 

Часто, не задумываясь, родители внушают детям страхи своими никогда не реализуемыми угрозами, вроде: «Заберет тебя дядя», 

«Уеду от тебя» и др. 

Помимо перечисленных факторов, страхи возникают в результате фиксации в эмоциональной памяти сильных испугов при встречи со  всем, что 

олицетворяет опасность или непосредственно представляет угрозу для жизни, включая нападение, несчастный случай и т. д. 

Если у ребенка усиливается тревожность, появляются страхи – непременный спутник тревожности, то могут развиться невротические черты. 

Неуверенность в себе как черта характера – это самоуничтожительная установка на себя, на свои силы. 

Тревожность как черта характера – это пессимистическая установка на жизнь, когда она представляется как преисполненная угроз и опасностей. 

Неуверенность порождает тревожность и нерешительность, а они в свою очередь формируют соответствующий характер. Таким образом, 

неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен, 

внушаем. Такой ребенок опасается других, ждет нападения, насмешки, обиды. 

Это способствует образованию реакций психологической защиты в виде агрессии, направленной на других. Так, один из самых известных 

способов, который часто выбирают тревожные дети, основан на простом умозаключении: «чтобы ничего не бояться, нужно сделать так, чтобы 

боялись меня». Маска агрессии тщательно скрывает тревогу не только от окружающих, но и от самого ребенка. Тем не менее, в глубине души у 

них все та же тревожность, растерянность, неуверенность, отсутствие твердой опоры. 

Та же реакция психологической защиты выражается в отказе от общения и избежание лиц, от которых исходит «угроза». Такой ребенок одинок, 

замкнут, малоактивен. 



Возможен также вариант, когда ребенок уходит в мир «фантазий». В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в мечтах 

находит удовлетворение его невоплощенные потребности. 

Замечено, что уровень тревожности у мальчиков и девочек различен. В дошкольном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. Девочки 

связывают свою тревогу с другими людьми. Это могут быть не только друзья, родные, воспитатели, но и «опасные люди»: хулиганы, пьяницы и 

т. д. Мальчики же бояться физических травм, несчастных случаев, а также наказаний, которых можно ожидать от родителей или вне семьи. 

Отрицательные последствия тревожности выражаются в том, что, не влияя в целом на интеллектуальное развитие, высокая степень тревожности 

может отрицательно сказаться на формирование креативного, творческого мышления. 

Тем не менее у детей дошкольного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой характера и относительно обратима при 

проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий, а также можно существенно снизить тревожность ребенка, если педагоги 

и родители, воспитывающие его, будут соблюдать нужные рекомендации. 

- Агрессивные дети. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее 

вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям. Агрессивное поведение уже в дошкольном возрасте принимает разнообразные 

формы. В психологии принято выделять вербальную и физическую агрессию, каждая из которых может иметь прямые и косвенные формы. 

Наблюдения показывают: все эти формы можно увидеть уже в группе детского сада. Остановим внимание читателя на их краткой 

характеристике. 

Вербальная агрессия. 

- Косвенная вербальная агрессия направлена на обвинение или угрозы сверстнику. Проявляются они в различных высказываниях в 

виде жалоб («А Вова меня стукнул»); демонстративного крика, направленного на устранение сверстника («Уходи, надоел», «Не мешай»); 

агрессивных фантазий («Если не будешь слушаться, к тебе придет милиционер и посадит в тюрьму»; «Я тебя догоню, покусаю, посажу на 

самолет и отправлю на высокую гору, и будешь там сидеть один»). 

- Прямая вербальная агрессия представляет собой оскорбления и вербальные формы унижения другого. Традиционны такие 

«детские» формы прямой вербальной агрессии: дразнилки («Ябеда-корябеда», «Поросенок», «Жора-обжора»); оскорбления («Жир-трест», 

«Урод»). 

Физическая агрессия. 

- Косвенная физическая агрессия направлена на принесение какого-либо материального ущерба другому через непосредственные 

физические действия. Это может быть: разрушение продуктов деятельности другого (ребенок ломает постройку из кубиков другого или 

мажет красками рисунок подруги); уничтожение или порча чужих вещей (мальчик наносит удары по столу товарища и улыбается, видя 

возмущение последнего, или ребенок с силой бросает на пол чужую машинку, с удовлетворением наблюдая ужас и слезы ее владельца). 



- Прямая физическая агрессия представляет собой непосредственное нападение на другого и причинение ему физической боли и 

унижение. Может принимать две формы — символическую и реальную. Символическая представляет собой угрозы и запугивание (ребенок 

показывает кулак товарищу или пугает его); реальная агрессия — это уже непосредственное физическое нападение (у детей драки 

принимают формы укусов, царапанья, хватания за волосы, применения в качестве «оружия» палок, кубиков и пр.). 

Агрессивные формы поведения проявляются уже в детском саду. 

Наиболее часто у подавляющего большинства детей наблюдается прямая и косвенная вербальная агрессия — от жалоб и агрессивных фантазий 

(«Позову бандитов, они тебя побьют и завяжут») до прямых оскорблений («Толстуха», «Дурак», «Ябеда и нытик»). У некоторых проявляется 

физическая агрессия как в косвенной форме, так и в прямой. 

Разумеется, об агрессивности нельзя судить лишь по ее внешним проявлениям. Надо выявить ее мотивы и сопутствующие ей переживания, что 

необходимо как для своевременной диагностики явления, так и для разработки коррекционных программ. 

Очевидно, каждый агрессивный акт имеет определенный повод и проявляется в конкретной ситуации. Рассмотрев ситуации, мы сможем понять 

направленность агрессивного поведения, его причины и цели. А это уже может пролить свет на мотивацию. 

Среди ситуаций, провоцирующих агрессивность, выделим: 

- желание привлечь к себе внимание сверстников (мальчик вырывает книгу у девочки, разбрасывает игрушки и начинает громко 

лаять, изображая злую собаку, чем, естественно, привлекает к себе внимание); 

- ущемление достоинств другого с тем, чтобы подчеркнуть свое превосходство (заметив, что партнер расстроился из-за того, что у 

него не хватает деталей, мальчик начинает кричать: «Ха-ха-ха, так тебе и надо, у тебя ничего не получится, ты плакса и нытик»); 

- стремление защититься и отомстить (в ответ на «нападение» или насильственное изъятие игрушки следует яркая вспышка 

агрессии); 

- стремление быть главным (после неудачной попытки занять первое место в строю мальчик отталкивает опередившего, хватает его 

за волосы и пытается стукнуть головой о стену); 

-стремление получить желанный предмет (прямое насилие над сверстником из-за игрушки). 

Как можно понять, большинство негативных проявлений наблюдается в ситуации защиты своих интересов, отстаивания своего превосходства. 

Действия эти используются как средство достижения определенной цели. Ребенок максимально удовлетворяется, если желанная цель 

достигнута. 

Из этого вытекает вывод: в большинстве случаев агрессивные действия у детей имеют инструментальный или реактивный характер. В то же 

время у некоторых из них агрессивные действия вообще не имеют какой-либо цели и направлены исключительно на причинение вреда другому. 

Не исключена, например, такая ситуация, когда мальчик толкает девочку в бассейн и смеется, видя ее слезы. Или другая картина: девочка прячет 

тапочки подруги и с удовольствием наблюдает за ее переживаниями. У этих детей удовлетворение вызывает физическая боль, унижение 

сверстника, и агрессия при этом выступает как самоцель. О чем свидетельствует такое поведение? О склонности ребенка к враждебности и 

жестокости, что, естественно, вызывает особую тревогу. 



- Гиперактивные дети. 

Гиперактивность – это особенность личности, которая проявляется несвойственными для нормального, соответствующего возрасту, развития 

ребенка невнимательностью, отвлекаемостью, дефицитом активного внимания, импульсивностью и повышенной двигательной активностью. 

Гиперактивность у ребёнка становится заметной уже в дошкольном возрасте. Он стремится успеть как можно больше, однако эта торопливость 

не носит продуктивного характера. Подобное поведение чревато возникновением трудностей в обучении, восприятии окружающего мира, 

общении со сверстниками и взрослыми. Поэтому к таким детям нужен особый, индивидуальный подход. 

Если ребёнок живой, подвижный и непоседливый – это не всегда свидетельствует о его гиперактивности. Вполне нормально, если он не может 

усидеть долго за столом, неугомонен перед сном, непослушен в магазине игрушек и бегает, не останавливаясь, после длительного переезда. 

Главное отличие активного ребёнка от гиперактивного заключается именно в том, что последний будет бегать, бесцельно двигаться, не 

задерживаясь надолго на любом, самом интересном предмете, независимо от ситуации, будь то дома, в гостях или кабинете врача. На него не 

подействуют ни бесконечные просьбы, ни уговоры, ни подкуп. У него не работает механизм самоконтроля, в отличие от его сверстников, даже 

самых избалованных. Гиперактивность – это болезнь, которую необходимо лечить. 

Критерии синдрома дефицита внимания 

Всё чаще специалисты говорят о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, который определяется тремя основными критериями 

(симптомокомп- лексами): невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью. 

Понятие «невнимательность» складывается из нескольких признаков. Один из самых важных – ребёнок не способен удерживать внимание на 

деталях, из-за чего допускает ошибки при выполнении любых заданий. Он не в состоянии вслушиваться в обращённую к нему речь, поэтому 

создаётся впечатление, что он просто игнорирует слова и замечания окружающих. Невнимательный ребёнок не умеет доводить выполняемую 

работу до конца, что часто воспринимается как протест. Всё дело в том, что он не в состоянии усвоить и придерживаться правил,  предлагаемых 

инструкцией. Невнимательные дети нередко сталкиваются с большими трудностями в процессе организации собственной деятельности.  Они 

стараются избегать заданий, требующих длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на посторонние стимулы и постоянно всё 

забывают. 

Для того чтобы поставить ребёнку диагноз «невнимательность», ему должно быть свойственно как минимум шесть из перечисленных 

признаков, которые сохраняются, по меньшей мере, в течение полугода и выражены постоянно, что не позволяет дошкольнику адаптироваться в 

нормальной возрастной среде. 

Понятие «гиперактивность»характеризуется следующими признаками. Гиперактивные дети суетливы, никогда не сидят спокойно. Нередко 

бывают болтливы. Часто беспричинно двигают кистями рук, стопами, елозят на стуле, постоянно оборачиваются. Они не в состоянии долго 

усидеть на месте, вскакивают без разрешения, ходят по группе и т.п. Двигательная активность такого ребёнка, как правило, не имеет 

определённой цели. Он просто так бегает, крутится, карабкается, пытается куда-то залезть, хотя порой это бывает далеко не 



безопасно. Гиперактивные дети не могут играть в тихие игры, отдыхать, сидеть тихо и спокойно, заниматься чем-то определённым. Они всегда 

нацелены на движение. 

Об импульсивности ребёнка свидетельствуют следующие признаки. Он часто отвечает на вопросы, не задумываясь и не дослушав их до конца, 

порой просто выкрикивает ответы. Независимо от ситуации и обстановки такой ребёнок с трудом дожидается своей очереди: вмешивается в 

разговоры, игры, пристаёт к окружающим. 

Говорить о гиперактивности и импульсивности также можно только в случае, если перечисленные выше признаки сохраняются на протяжении 

полугода. 

 Признаки синдрома дефицита внимания 

Признаки синдрома дефицита внимания с гиперактивностью можно обнаружить у детей самого раннего возраста. Буквально с первых дней 

жизни у такого ребёнка повышен мышечный тонус. Он изо всех сил старается освободиться от пелёнок и плохо успокаивается, если его 

пытаются туго запеленать или даже надеть на него стягивающую одежду. Могут наблюдаться частые неоднократные, немотивированные рвоты. 

Не срыгивания, характерные в младенчестве, а именно рвоты, что служит признаком расстройства нервной системы. В данном случае важно не 

спутать их с пилоростенозом – проблемой желудка, не способного принять много пищи. Поэтому прежде чем ставить диагноз, необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

Гиперактивные дети на протяжении первого года жизни плохо и мало спят, особенно ночью. Тяжело засыпают, легко возбуждаются, громко 

плачут. Они чрезвычайно чувствительны ко всем внешним раздражителям: свету, шуму, духоте. Жаре, холоду и т.д. В два – четыре года у них 

появляется диспраксия, так называемая неуклюжесть. 

Дети постоянно что-нибудь переворачивают или опрокидывают, очень медленно выполняют работу, требующую ловкости и работоспособности. 

Многие с трудом обучаются езде на велосипеде и удручающе плохо играют в подвижные игры с мячом. Тело ребёнка как бы «не вписывается» в 

пространство, задевая предметы, натыкаясь на простенки, дверные проёмы. Несмотря на то, что нередко у таких детей живая мимика, быстрая 

речь, подвижные глаза, они зачастую оказываются как бы вне ситуации, т.е. «уходят» из неё, а затем спустя некоторое время снова 

«возвращаются». 

Всё более отчётливо проявляется неспособность сосредоточиться на каком-нибудь предмете или явлении. Ребёнок разбрасывает игрушки, не 

может спокойно дослушать сказку, досмотреть мультфильм. 

«Учёные Университета Джона Хопкинса (США) в 1999 году доказали, что размеры лобных долей правого полушария у детей с 

гиперактивностью меньше, чем у их здоровых сверстников. Существуют и другие изменения в центральной нервной системе, которые приводят 

к асимметрии передачи сигналов и, соответственно, способствуют развитию патологического состояния. Об этом важно помнить родителям, 

которые считают, что их ребёнок – лентяй и что они воспитывают его недостаточно жёстко». 

Но наиболее заметными проблемы с вниманием становятся к моменту, когда дошкольник приходит в детский сад. Он попадает в коллектив, 

живущий по определённому распорядку, где от каждого требуется достаточная степень самоконтроля. Такой ребёнок чувствует себя неуютно в 

коллективе, ведь попав в разряд «неуспевающих», он ощущает негативное отношение со стороны педагогов и сверстников, 



что ещё больше усугубляется неадекватным активным поведением. Дошкольника часто ругают взрослые, над ним смеются и «не берут в игру» 

дети. Из-за этого неуравновешенность, вспыльчивость, заниженная самооценка – характерные эмоции при синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью – получают дополнительный стимул. Вспышки гнева и раздражения случаются довольно часто и порой даже на ровном 

месте. Многие дети замыкаются и начинают жить своей отдельной внутренней жизнью. Но случается и обратное – гиперактивный ребёнок 

становится лидером в коллективе. 

Важно помнить, что такие дети, как правило, лишены чувства страха. Они, не задумываясь, могут выскочить на дорогу перед мчащимся 

автомобилем, прыгнуть с любой высоты, нырнуть в воду, не умея плавать и т.п. Здесь нужен особый контроль со стороны взрослых, тем более 

что обычно у таких детей снижена реакция на болевые стимулы, большинство из них спокойно воспринимают удары, порезы и даже довольно 

серьёзные травмы. Часто у них появляются подёргивания и тики. «Тик – быстрые непроизвольные стереотипные сокращения определённых 

мышц. Напоминает нормальное координированное движение, которое варьируется по интенсивности и отличается отсутствием ритмичности. 

Может временно подавляться усилием воли и благодаря однотипности рисунка относительно легко имитируется». 

Многие дети жалуются на частые головные боли (ноющие, давящие, сжимающие), сонливость, повышенную утомляемость. У некоторых 

наблюдается энурез (недержание мочи), причём не только ночью, но и днём. 

Если болезнь не лечить, то с каждым годом проблемы с поведением ребёнка усугубляются. Наиболее ярко симптомы заболевания начинают 

проявляться в детском саду, примерно в пятилетнем возрасте, и сохраняются приблизительно до 12 лет. Детям дошкольного возраста диагноз 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью при первом обращении специалисты обычно не ставят, а наблюдают за ребёнком несколько 

месяцев, в течение которых симптомы должны сохраняться. Это позволяет избежать диагностических ошибок. Второй 

«всплеск» симптомов относят к 14 годам, что совпадает с периодом полового созревания. 

- Комплексно-тематическое планирование сопровождения детей «группы риска» 

Название блок Задачи Тема 

Блок 1. Снятие состояния 

эмоционального 

дискомфорта. Развитие 

социальных эмоций 

Задачи. Снизить эмоциональное 

напряжение; создать положительное 

эмоциональное настроение и атмосферу 

принятия каждого; развить способности 

понимать эмоциональное состояние другого 

и умение выразить свое; обучить приемам 

ауторелаксации. 

1. «Знакомство»«Мое имя» (начало), «Угадай, кого не стало», 

«Узнай по голосу» Рисование на тему «Автопортрет» 
2. «Мое имя»«Связующая нить», «Прогулка», «Мое имя» 

(продолжение), «Угадай, кто я?», «Возьми и передай» 

Рисование на тему «Я в трех зеркалах» 

3. «Я люблю...»«Переходы», «Разыщи радость», «Подари 

движение» Рисование на тему «Я люблю больше всего...» 

4. «Настроение» (начало) «Солнечный зайчик», «Тренируем 

эмоции», «Передай улыбку другому» Рисование на тему «Мое 

настроение» 

Блок 2. Коррекция 
тревожности. Формирование 

Задачи. Помочь в преодолении 
негативных переживаний и снятии 

5. «Настроение»(продолжение) «На что похоже настроение», 
«Настроение и походка», сценка «Котята», игра «Хоровод» 



социального доверия страхов; уменьшить тревожность; 
воспитать уверенность в себе; снизить 

эмоциональное напряжение. 

6. «Наши страхи» (начало) Сценка «Тараканище», «Расскажи 

свой страх», «Музыкальная мозаика» Рисование на тему 

«Нарисуй свой страх»Рисование на тему сценки 

7. «Наши страхи» (продолжение) «Беседа о страхах», «Стойкий 

оловянный солдатик», сценка «Котенок по имени Гав» 

Рисование на тему «Я тебя больше не боюсь» 

8. «Я больше не боюсь»«Смелые ребята», «В темной норе», 
«На лесной поляне», «Тень», «Слепой и поводырь» 

Блок 3. Гармонизация 

противоречивости личности. 

Формирование адекватной 

самооценки у детей 

Задачи. Корректировать поведение с 

помощью ролевых игр; учить 

распознавать эмоции по внешним личности. 

Формирование адекватной самооценки у 

детей 

9. «Новичок»«Молчок», «Три характера», «Скучно, скучно так 

сидеть», «Дракон кусает свой хвост», «Комплименты» 

Рисование на тему сценки «Три характера» 

10. «Ласка»«Назови и покажи», «Страшный зверь», «Ласка», 

«Минута шалости», «Волшебный сон» Рисование на тему 

«Страшный зверь» 

11. «Общая история» Сочиняем «Общую историю», «Колдун», 

«Иголка и нитка» Коллективное рисование «Общая история» 

12. «Волшебный лес»«Ежик», «Ежики смеются», «Тропинка», 

«Танец» Рисование на тему «Волшебный лес» 

Блок 4. Коррекция 

зависимости от 

окружающих. Обучение 

умению самостоятельно 

решать проблемы 

Задачи. Дать возможность почувствовать 

себя самостоятельным и уверенным 

человеком; прививать новые формы 

поведения; учить самостоятельно 

принимать верные решения; учить навыкам 

саморасслабления. 

13. «Сказочная шкатулка»«Сказочная шкатулка», «Волшебное 

колечко», «Принц и принцесса», «Танец» Рисование на тему 

«Волшебные зеркала» 

14. «Доброта»«Злодей», «Не смей!», «Впереди всех», 

проигрывание ситуаций Рисование на тему проигранных 

ситуаций 

15. «Радость»«Утро», «Радость», «Я все люблю», «Шарик» 

Рисование на тему проведенных этюдов 

16. «Волшебники»«Взаимоотношения», «Солидарность», 

«Передай по кругу», «Волшебники», «Цветок» 

Блок 5. Снижение 

враждебности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками. Развитие 

навыков общения 

Задачи. Корректировать поведение с 

помощью ролевых игр; формировать 

адекватные формы поведения; учить 

осознавать свое поведение; работать над 

выразительностью движений; 

регулировать поведение в коллективе. 

17. «Солнце в ладошке»«Встреча сказочных героев», «Мальчик 

(девочка) — наоборот», «Солнце в ладошке», «Просто так», 

«Клеевой дождик», «Идем за синей птицей» 

18. «Встреча с другом»«Встреча с другом», «Два друга», 

«Окажи внимание другому», «Музыкальная мозаика», 

проигрывание ситуаций Рисование на тему «Мои друзья» 

19. «Помирились»«Поссорились и помирились», «Мирная 

считалка», «Вежливый ребенок», «Кого мы называем 



  вежливым», разыгрывание ситуаций, «Розовое слово «привет» 

20. «Правила дружбы»«Найди друга», «Секрет», «Цветик- 

семицветик», «Улыбка», «Правила дружбы» Рисование на тему 

«Новоселье» 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция сопровождения ребенка «группы риска» в условиях ДОО предполагает самое активное участие их родителей, которые должны не 

только знать и понимать, что предпринимает персонал учреждения, но и продолжать, дополнять его усилия в домашних условиях. Только 

совместными усилиями семьи и специалистов ДОО можно достичь стабильных существенных результатов в коррекционной работе с ребенком. 

Родители – «профессия» педагогическая, но очень часто им не хватает элементарных психолого- педагогических знаний, умения найти выход из 

той или иной ситуации, поэтому родители являются одним из субъектов сопровождения развития ребенка. 

Этапы Содержание работы Методическое сопровождение 

«Знакомство» Социально 

семейного 
воспитания. 

психологические 

воспитания. Стиль 

условия 

семейного 

Программа мониторинга семьи 

«Просвещение» Наглядная агитация. Встречи со 

специалистами на родительских собраниях, 

практикумах, семейных клубах 

Методические рекомендации. Организация 

встреч с родителями 

«Индивидуализация» Сценарии встреч с родителями. Выявление и 
знакомство с опытом семейного воспитания 

(семейные газеты) 

Методические 
«Индивидуальное 

родителей». 

рекомендации 

консультирование 

«Дифференциация» Выявление проблем: беседы, наблюдения, 

тесты, опросы. Коррекция родительских 

установок: беседы. 

Методические 
«Индивидуальное 

родителей». 

рекомендации 

консультирование 

«Интеграция» Совместные мероприятия: развлечения, 
совместные акции, конкурсы 

Сценарий развлечений,. конкурсов. 

«Рефлексия» Выявление изменений родительских 
установок, запросов. Оценка эффективности 

проводимых мероприятий. 

Результаты мониторинговых исследований. 

«Перспектива» Внесение корректив. Обсуждение планов на 
будущее 

 

 

 

 

  



  

2.5. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому принципу планирования. В основу организации 

образовательных содержаний ставится тема. При выборе и разработке комплексно-тематического планирования педагогический коллектив детского 

сада учитывает различные темообразующие факторы:  

- Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники).  

- Второй фактор - воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям.  

- Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, 

ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?»).  
 Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-

то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 

динозаврами, и т. п.). 

 

Комплексно-тематическое планирование в ДОО 

 

Период Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1н сентября До свидания, лето! До свидания, лето! 

2н сентября Педагогическая диагностика 

Осень. День знаний. 

3н сентября Педагогическая диагностика 

Осень. Перелетные птицы. 

4н сентября Мой любимый детский сад. Лес, грибы, ягоды. 

5н сентября Мой любимый детский сад. Детский сад. 

1н октября Осенние дары. Фрукты. Фрукты. Сад. 

2н октября Осенние дары. Овощи. Овощи. Огород. 



3н октября Домашние животные. Домашние животные и птицы. 

4н октября Дикие животные. Дикие животные. 

1н ноября Одежда, обувь, головные уборы Мой город, моя страна, моя планета 

2н ноября Продукты питания. Одежда, обувь, головные уборы 

3н ноября Продукты питания. Продукты питания. 

4н ноября День матери. Моя семья. Моя семья. 

1н декабря Здравствуй, Зимушка-Зима! Что такое хорошо, что такое плохо. 

2н декабря Зима. Посуда. 

3н декабря Зима. Зима. 

4н декабря Зимние забавы. Зимние забавы. 

5н декабря Новый год – любимый праздник! Новый год – любимый праздник! 

2н января Транспорт. Транспорт. 

3н января Мебель. Мебель 

4н января Мир птиц. Зимующие птицы. 

1н февраля Народные промыслы. УНТ. Народные промыслы. УНТ. 

2н февраля Животные холодных и жарких стран Животные холодных и жарких стран. 

3н февраля Наша армия. День защитника Отечества Наша армия. Мужские профессии. 

4н февраля Инструменты. Орудия труда. Инструменты. Орудия труда. 

1н марта Международный женский день. Комнатные растения. 

2н марта Мир растений. Женские профессии. Международный женский день. 

3н марта Весна Весна 



4н марта Весна Обитатели водоемов 

5н марта Мир театра Мир театра 

1н апреля Я – человек! Всемирный день здоровья. Я – человек! Всемирный день здоровья. 

2н апреля Космос. Космос. 

3н апреля Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты 

4н апреля Книги. Библиотека Книги. Библиотека. 

1н  мая Что такое хорошо, что такое плохо. Весенние праздники. День Весны и Труда. 

2н мая Весенние цветы. День Победы. 

3н мая Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Цветы, травянистые и комнатные растения. 

4н мая Педагогическая диагностика 

 

  

Календарный план воспитательной работы 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля:; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. Март: 

8 марта: Международный женский день;  

27 марта: Всемирный день театра. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: 

День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  



24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:1 июня: 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 

сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; Последнее 

воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 

декабря: Новый год. 



Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители ходят 

на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Привлечение детей к 

помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке природы Помоги накрыть на стол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

 Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии»  

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в детском 

саду? 

В магазин В Сбербанк В библиотеку 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия  – 

Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

«Кем быть?» «Три кота» - сборник 

серий о профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

«Кем стать?» 

Театрализованна я 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 



Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий 

Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно- 

ролевые игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем цветник Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Экскурсия в музей «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «День семьи». 

Октябрь Дидактическая игра «Мой 

дом» 

Дидактическая игра «Мой 

адрес» 

Дидактическая игра «Мой 

адрес» 

Экскурсия в музей 

«Живая история» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Отрадный, Народные игры, фольклор, Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка» 

Ноябрь Оформление экспозиции фотографий «День матери» 

Оформление уголка группы 

на тему «В гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

«Русский народный костюм» «Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Мамины руки» 

«Моя Родина – 

Россия» 

Оформление 

экспозиции 

рисунковифотографи

й 

«Мамины руки» 



Декабрь Народные игры, фольклор «Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Как жили наши

 предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили

 наши 

предки» Посещение 

«избы» 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции русского народа» 

«Праздники

 

на Руси» Народные 

игры, фольклор 

Январь Театрализованное представление для детей 

«Русские народные сказки» 

«День знаний о промыслах 

России» 

Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 

    

Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра «Народы 

России» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«День знаний о 

промыслах России» 

«День знаний о промыслах России» 

Февраль Праздник «Мы – солдаты» 

стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

«Я для милой мамочки…» 

Стихи, песни Праздник 8 

Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник«Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 



Март Игровая ситуация 

«Путешествие в деревню» 

«Люби и знай родной свой край», 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край», Викторина «Назови 

сказки» 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка 

любимая», 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, 

песни  Праздник  8 

Марта 

 «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков

 родного края 

«Люби и 

 знай 

родной свой край» 

Конкурс 

 знатоко

в родного края 

Апрель Конкурс проектов 

«Парки и скверы города» 

Конкурс проектов «Парки и 

скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

«День космонавтики» 

Экскурсия на

 место 

приземления Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

 Праздник 

«День Победы» 

Праздник 

«День Победы» 

Праздник 

«День Победы» 

Конкурс проектов 

«Природные

 бога

тства России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Праздник 

«День Победы» 

Праздник 

«День Победы» 

Июнь Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «День семьи» Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

Развлечение «День 

России» 

Июль Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского творчества 

«День города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 
творчества 

«День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль «Конкурсное движение» 



Сентябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Фото-конкурс «Как я 

провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс по 

конструированию 

Конкурс по лего- 

конструированию 

Фестиваль конструирования Конкурс на

 лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Конкурс детских рисунков 

«Зима за окном!» 

Конкурс детских рисунков 

«Зима за окном!» 

Конкурс детских рисунков 

«Зима за окном!» 

Конкурс детского 

творчества 

«Зима» 

Конкурс

 детско

го творчества «Зима» 

Февраль Конкурс «Красота вокруг 

нас» 

Конкурс «Красота вокруг нас» Конкурс «Красота нашего 

мира» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс

 детск

их рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс «Красота вокруг 

нас» 

Конкурс

 «Красо

та вокруг нас» 

Апрель «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

Конкурс детского 

творчества 

«Военная техника» 

Конкурс

 детско

го творчества 

«Военная техника» 

Май Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

«Май. Весна. Победа» «Май.

 Весн

а. Победа» 

Июнь Фото-конкурс 

«Один день ЗОЖ нашей 

семьи» 

Фото-конкурс 

«Один день ЗОЖ нашей семьи» 

Фото-конкурс 

«Один день ЗОЖ нашей 

семьи» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 



Июль Участие в конкурсе ко Дню 

города «Энгельс- мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Энгельс- мой 

любимый город» 

Фото-конкурс «Один день ЗОЖ нашей семьи» Фото-конкурс «Один 

день ЗОЖ

 нашей 

семьи» 

Август Участие в конкурсе ко Дню 

города 

Участие в конкурсе ко Дню 

города 

Участие в конкурсе ко Дню 

города 

Участие в конкурсе ко Дню 

города 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Аппликация «Бабочки» НОД «Растения леса» Экскурсия

 «Дерев

ья осенью» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя 

капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков

 

из природных 

материалов  к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные цветы» Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

 Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку снегом» Изготовление кормушки для 

птиц 

Изготовление

 кормуш

ки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила 

Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе), Все живое 

нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 



Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция«Покорми 

птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — лесные 

жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментировани 

е со снегом и льдом 

 Чтение сказок: История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите 

лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. 

Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели птицы» Дидактическая игра «Кто живет в 

лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории 

детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш огород», 

«Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш

 огород», 

«Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк»,

 «Наш огород»,

 «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровител 

ьный праздник. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

 Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

июль Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте «Эколята- 

дошколята» 

Участие в проекте «Эколята- 

дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята дошколята» 

август Праздник Дня защиты 

окружающей  среды 

«Бесценная и всем 
необходимая вода» 

Праздник Дня защиты окружающей 

среды «Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 
кустарников, изготовление 
гербария. 

Сбор листьев  с деревьев  и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 



3. Организационный раздел 

 

 

 

3.1.1.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез,2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 

2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.:Мозаика-синтез, 2006 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез,1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,2005. 

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,2005. Физическая 

культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос,2005. Физическая культура в 

подготовительной группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. Физкультура – это 

радость / Л.Н. Сивачева. – СПб. Детство-пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. Нетрадиционные 

занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 



 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: 

Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. Охрана здоровья 

детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика- синтез, 2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб. 

Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб. Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

«Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка- пресс, 2000. 

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет». – Микляева Н.В.: Айрис– ПРЕСС, 2009. 

«Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы». – Жукова Р.А.: Корифей, 2008. 

«Социально – нравственное воспитание дошкольников». – Буре Р.С.: Мозаика – Синтез, 2011. 

«Нравственное воспитание в детском саду». – Петрова В.И.: Мозаика – Синтез, 2008. 

«Нравственное воспитание дошкольников». – Лопатина А.: Амрита – Русь, 2010. 

«Социально – нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет». – Микляева Н.В.: Айрис– ПРЕСС, 2009. 

«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников». – Маханева М.Д.: Сфера, 2009. 

«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 



 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – 

М.: Гном-Пресс, 1999. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н.. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека.– М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 



 пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб. Детство- Пресс, 2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб. Детство- Пресс, 2004. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: 

Сфера, 2003. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. Кукольный домик 

(детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: Карапуз, 2005. Печворк (аппликация и поделки из 

лоскутков) / Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Методическое пособие «От звука к букве. Формирование аналитико – синтетической активности». 

(Весь методический комплект с методическими рекомендациями для всех возрастов детей 

дошкольного возраста и рабочие тетради. – Колесникова Е.В.: Ювента, 2014 

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. Литература и фантазия / 

Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 



 Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. Учимся 

общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

технологии и 

пособия 

пообразовательнойобласти 

«Познавательное развитие» 

«Математические ступеньки» ( пособие). – Колесникова Е.В.: Сфера, 2015 

«Здравствуй, мир!» (Пособия по познавательному развитию детей 2- 3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) + 

Наглядный и раздаточный материал - Вахрушев А.А.: Баласс,2015 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей / Л.А. Венгер; Воспитание сенсорной 

культуры у ребёнка/ Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер; Сенсорное воспитание в детском саду/ Н.Н. 

Поддьякова; 

Занятия по сенсорному воспитанию/ Э.Г. Пилюгина; 

Занятия с детьми 2-3 лет (окружающий мир) /Г.И. Винникова; Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром (план и конспекты занятий) /О.В. Дыбина; 

Ребёнок и окружающий мир/ О.Б. Дыбина 2005г; 

Думаем, изображаем, открываем мир/М.Н. Шустерман, З.П. Шустерман; Знакомство малыша с 

окружающим миром/ Л.Н. Павлова; 

Познаю мир (младший возраст) / Т.И. Гризник; Познаю мир (средний возраст) / Т.И. Гризник; Познаю 

мир старший возраст) / Т.И. Гризник; 

1 Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду/ А.И. Иванова, 2005; 

Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой/ Н.Ф. Виноградова; Эколог 

в детском саду/ С.Н. Николаева, 2002; 

Экологическое воспитание младших дошкольников во второй младшей группе детского сада / С.Н. 



 Николаева; 

Методическое пособие к программе Зелёная тропинка» / С.Н. Николаева; Занятия по экологии в 

детском саду/Н.В. Коломина, 2008; 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе/ 

О.А. Соломенникова, 

Экологическое воспитание в детском саду/ О.А. Соломенникова, 2005г; Экологические наблюдения/ Л.И. 

Иванова 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду (мир растений) / Л.И. Иванова; 

Экологические праздники для детей/Л.П. Молодова; Игровые экологические занятия с детьми/Л.П. 

Молодова; 

Беседы о домашних и декоративных птицах/ Т.А. Шорыгина; Беседы о воде в природе/ Т.А. 

Шорыгина, 2008; 

Войди в природу другом/ З.Ф. Аксёнова; 27. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста / 

Т.А. Куликова; 

Серия наглядных пособий «Мир в картинках» (30 книг), 2005г, 

Методическое указание к учебно-наглядному пособию для детского сада «Картины из жизни диких 

животных» / С.Н. Николаева; Н.Н. Мешкова; 

Методическое указание к учебно-наглядному пособию для детского сада «Картины из жизни 

домашних животных» / С.Н. Николаева; Н.Н. Мешкова; 

Методическое руководство к учебно-наглядному пособию для детского сада «Мир животных» / 

Яхонтов; 

Методическое указание к учебно-наглядному пособию для детского сада «Птицы» / С.А. 

Веретенникова. 

Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду/ Н.А. Арапова- Пискарева 

Формирование элементарных математических представлений в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 

2006 (программа и методические рекомендации). 

Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: планы занятий/И.А. Пономарёва, В.А. Позина-М: Мозаика-Синтез, 2006; 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского 



 сада: планы занятий/И.А. Пономарёва, В.А. Позина-М: Мозаика- Синтез, 2006; 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада: планы занятий/И.А. Пономарёва, В.А. Позина-М: Мозаика- Синтез, 2006; 

37. Занятия по формированию элементарных математических представлений в подготовительной 

группе детского сада: планы занятий/И.А. Пономарёва, В.А. Позина-М: Мозаика- Синтез, 2006; 

Математика для дошкольников 3-4 лет (сценарии занятий по развитию математических 

представлений) / Е.В. Колесникова; 

Математика для дошкольников/ Е.В. Колесникова; 

Математика для дошкольников 3-4лет (методическое пособие к рабочей тетради) / / Е.В. Колесникова, 

2004; 

Математика для дошкольников 4-5 лет (методическое пособие к рабочей тетради) / / Е.В. Колесникова, 

2004; 

Математика для дошкольников 5-6 лет (методическое пособие к рабочей тетради) / / Е.В. Колесникова, 

2004; 

Математика для дошкольников 6 -7лет (методическое пособие к рабочей тетради) / Е.В. Колесникова, 

2004; 

Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей с 3 до 4 лет) / Е.В. Колесникова, 2004; Я начинаю 

считать (рабочая тетрадь для детей с 4 до 5 лет) / Е.В. Колесникова, 2004; Я начинаю считать (рабочая 

тетрадь для детей с 5 до 6 лет) / Е.В. Колесникова, 2004; Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей с 

6 до 7 лет) / Е.В. Колесникова, 2004; Я составляю числа (рабочая тетрадь для детей 5 -7 лет) / Е.В. 

Колесникова, 2004; 

Я составляю числа (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) / Е.В. Колесникова, 2004; Геометрические 

фигуры (рабочая тетрадь для детей 5-7 лет) / Е.В. Колесникова, 2006; Я решаю логические задачи 

(рабочая тетрадь для детей 5-7 лет) / Е.В. Колесникова, 2006; 

Диагностика математических способностей (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) / Е.В. Колесникова, 

2006; 

Две книги в одной: Лицей для малышей. Тесты для детей 3-х лет/ Е.В. Колесникова, 2002; 

Тесты для детей 4-х лет/ Е.В. Колесникова, 2003; Тесты для детей 5-и лет/ Е.В. Колесникова, 2003; 

Тесты для детей 6-х лет/ Е.В. Колесникова, 2003; 



 Готов ли ваш ребёнок к школе? Тесты. / Е.В. Колесникова, 2004; 

Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу (математика для детей 3-4 лет) / Е.В. 

Колесникова; 

Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу (математика для детей 4-5 лет) / Е.В. 

Колесникова; 

Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу (математика для детей 5-6 лет) / Е.В. 

Колесникова; 

Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу (математика для детей 6-7 лет) / Е.В. 

Колесникова; 

Страна чудес – математика 3-4 года/В.П. Новикова; 

Страна чудес – математика (для детей младшего дошкольного возраста) /В.П. Новикова; 

Страна чудес – математика (для детей среднего дошкольного возраста) /В.П. Новикова; Страна 

чудес – математика (для детей старшего дошкольного возраста) /В.П. Новикова; 

технологии и пособий по 

образовательной области 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Методическое пособие «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет) Копцева 

Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб. Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – 

М.: Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: 



 Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. Для воспитателей дет. 

сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя. - М.: 

Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайтеу дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. - М.:Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. Для воспитателя дет.сада. 

- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.:Пед. общество 

России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.:Карапуз- 

Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика,2006. 

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб. Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная 

лепка. – М.: Просвещение, 1984г 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. Парамонова 

Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей.–М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 



 фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999. 

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб. Изд-во»Композитор», 1999. 

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999. 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. 

и доп. – М., 2002. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Программ. -метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 

(«Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб. Композитор, 1999. 

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей 

детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999. 

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и 

осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год 

жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет. – СПб. 2001. 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. Тарасова К.В., Нестеренко 



 Т.В., Рубан Т.Г. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. 

«Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: 

«Виоланта», 1999. 

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. Хазова М.В. 

«Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – 

М.: «Владос», 1999. 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб. -метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – 

ч.1. – 112с.: ноты. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Програм. -метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»). 

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: 

Карапуз, 2003. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб. ДЕТСТВО- 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного 

образования, работающих с дошкольниками: Программ. -метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. 

– М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. Методическое 

обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. – Учеб. -метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 



 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты. 

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш» 

 

3.1.2.Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для разных 

возрастных групп 

– От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки.«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); 

«Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины.«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира.«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 

Б.А. Дехтерева), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по 

выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поет зима, аукает  », «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зеленая 

история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под 

крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), 

«Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Все наоборот» 

(по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьева П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовем?»; Токмакова 

И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Черный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьев Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников 



В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о 

Леле и Миньке» (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; 

Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Сережик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков 

Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка- 

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ежик с Медвежонком звезды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Теплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; 

Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. 

со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со 

шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

– От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» 



П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», 

муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; 

«Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 



Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем  

играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, 

обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 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 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая 

вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. 

Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»;  

А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; 

В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; 

А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; 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». 

3.1.3.Примерный 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 ребенка, формирования 

у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

– 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 «Ежик 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» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

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

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссеры: 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, 

. 

3.1.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Проведение традиционных событий, мероприятий и праздников является неотъемлемой частью жизни детского сада. 

Они входят в воспитательно - образовательный процесс СП, в основе которого лежит комплексно-тематическое планирование. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 



процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции, контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Праздник – не только радость, но и деятельность, направленная на эмоциональную разрядку, и на реализацию социальных 

требований. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Представленное комплексно-тематическое планирование, рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей; 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Выпускной», «Осень», «Весна». 

«Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, 

Театрализованные  представления.  Постановка  театральных  спектаклей,  детских  музыкальных  и  ритмических  пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки. 

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки. 



Декоративно прикладное искусство, «Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др. 

КВН  и  викторины.  Различные турниры,  «Джунгли зовут»,  «Музыкальная викторина»,  «Путешествие в Страну знаний», 

«Путешествие в страну Светофорию», «В мире фантастики», «Умники и умницы» и.т.п. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Зимние забавы», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Каждый детский сад, не смотря на общий стандарт образования, воспитания и обучения детей, имеет свои отличительные 

особенности. 

В нашем дошкольном учреждении - это сформировавшиеся за многолетнюю историю развития традиции. Они связаны с 

жизнедеятельностью детей, а также и традициями коллектива работников СП. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе со взрослыми (педагогами и родителями), прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где ребенок любим и уважаем. 

Традиции - мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью комплексно-тематического плана, и реализуются в форме проектной 

деятельности. 

– Наши традиции: 

«Коляда»- дети знакомятся с народными традициями, разучивают народные игры, народные заклички, готовятся наряды для 

колядования.В мероприятиях принимают участие и родители воспитанников. 

«Масленница» - совместное с родителями мероприятие. Дети знакомятся со старинными русскими обычаями встречи весны, поют 

песни, водят хороводы, играют в народные подвижные игры. 

«Мамин день – 8 Марта» - дети подготовительных групп дарят мамам необычные подарки. Вместе с воспитателями готовят 

подарки,рисуют портреты, составляют рассказы о своей маме. Мамы на выставке детских рисунков должны угадать рисунок своего ребенка. 

А также мам и бабушек ждет веселый праздники в музыкальный зал. Мамам и бабушкам предлагаются различные конкурсы. 

«Ай-да, папы»- дети старших групп готовят поздравительно-спортивную программу для своих пап. Читают стихи, поют песни, 

совместно принимают участие в конкурсах, папам так же предлагаются юмористические элементы соревнований между взрослыми. В конце 

мероприятия ребята вручают папам подарки, изготовленные совместно с педагогами СП. 

«Лето – это маленькая жизнь». Основной целью данного проекта является создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников в летний период, а 

также повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, с целью реализации 

системы мероприятий, направленных на оздоровление, физическое развитие детей и их эмоционального благополучия, повышения 

компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

«Скоро в школу!» - сотрудничество с выпускниками и учителями близлежащих школ: посещение уроков в школах, музеев, 

организуется экскурсия по кабинетам, совместное участие в проектах, тематических акция, программах, конкурсах. 

Периодический выпуск газеты- печатная газета в форме коллажа, фоторепортажа одной семьи или всех детей группы 



изготавливается ежемесячно. Газета может быть приурочена к любому событию календарному, Дню рождения, мероприятию, прошедшему 

в детском саду, к педсовету (в форме рекомендаций для родителей, агитплаката или фотоотчета о проделанной работе) В составлении газеты 

участвуют не только воспитатели и дети, но и родители. 

«Конкурс чтецов» - хорошей традицией стал мероприятие, которое проводится в апреле месяце приурочивается ко Дню Победы. 

Конкурс является отборочным к региональному конкурсу, в рамках фестиваля детского творчества. 

«День открытых дверей» - информированность родителей, открытость структурного подразделения. Педагоги предлагают в это 

день посетить структурное подразделение , просмотреть как проводится образовательная деятельность, режимные моменты с 

воспитанниками. Воспитатели показывают мастер-классы по продуктивным видам творчества с детьми. 

«Публичный отчет» Перед родителями выступают руководитель СП и педагогический коллектив с отчетом за уч. год. 

воспитанники детского сада представляют музыкальную сказку, музыкальные номерами и стихотворное творчество, отмеченные на 

конкурсах в этом учебном году, отчет родительского комитета СП. 

 

3.1.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

ДОО самостоятельного проектирует РППС. В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится 

ДОО; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

 

– Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде, заложенные в Программу структурного 



подразделения 

Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и требованиям проектной культуры. 

Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения задаются 

предметной средой. 

Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности 

(общения, предметной деятельности, игры), так и других, развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход 

ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития 

(Л.С.Выготский). 

Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся составляющие, которые 

проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают воспитанников к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие воспитанников в ней. 

Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его 

рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, 

что обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная 

среда детского учреждения не должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

Показатели, по которым педагог может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей: 

 Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. Каждый воспитанник выбирает занятие по интересам 

в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен. 

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.1.6.Режим дня и распорядок дня в дошкольных группах 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 



в течение суток. Основнымпринципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

В режиме дня структурного подразделения предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два раза в день в зависимости от 

погодных условий, времени года. Общая продолжительность прогулки зависит от возраста воспитанников и требований СанПиНа. 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Образовательный процесс в структурном подразделении реализуется в режиме пятидневной рабочей недели, осуществляется с 1 

сентября по 31 мая, с перерывом на педагогическую диагностику и каникулы, а так же в летний период – с 1 июня по 31 августа. 

Длительность пребывания детей в структурном подразделении – с 7.00 до 20.00 часов. Режим дня в структурном подразделении 

устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: время приема пищи; 

укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 

дня – перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в структурном 

подразделении составляет 2,0-2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. При проведении режимных процессов в ОО 

соблюдаются следующие позиции: 

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

– привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

– формирование культурно-гигиенических навыков; 

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах, в зависимости от сезона – летнего и 

зимнего. 

 



Режим дня детей подготовительной группы (тёплый период) 
 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 8.40 – 10.00 

Подготовка к  2-ому завтраку, 2-ой  завтрак 10.00-10.20 

Прогулка (игры, наблюдения, специально организованная деятельность, воздушные и солнечные ванны) 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.40 

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой           с 16.00  

 

Режим дня подготовительной группы (холодный период) 
 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

 

            Организованная образовательная деятельность 
9.00 – 9.30, 9.40 – 

10.10, 15.10-15.40 

            2-ой завтрак  
10.10-10.20 

          Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). Возвращение с прогулки, игры 
10.20 – 11.50 

         Подготовка к обеду, обед 
11.50 – 12.40 

         Подготовка ко сну, дневной сон 
12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Ужин 15.40 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой              16.30-20.00 

 



Учебный план  
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

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

игры, 

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

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними), 

- чтение художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями). 



 План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Расписание непосредственно (непрерывной) образовательной деятельности  подготовительной группы на 2024-25 учебный год 

 

 

группы 

понедельник вторник среда четверг пятница 

№ 4 

9.00-9.30   
Коммуникативная 

деятельность Подготовка к 

обучению грамоте. 

(воспитатель-логопед) 

9.40-10.10 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

15.10-15.40 

Двигательная деятельность 

 

9.00-9.30 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10.10  

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

15.10-15.40 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.30  
Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов окружающего мира) 

9.40-10.10 Изобразительная 

деятельность  

Лепка -1, 3 неделя 

Аппликация -2,4 неделя 

15.10-15.40 

Двигательная деятельность 

 

9.00-9.30 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.40-10. 10 

 Конструирование из разного 

материала 

15.10-15.40 

Двигательная деятельность (на 

прогулке) 

 

9.00-9.30 
 Коммуникативная 

деятельность.  

Развитие речи 

9.40-10.10 

Музыкальная деятельность 

15.10-15.40 

Восприятие художественной 

литературы и искусства 

 

 
 

Вид детской деятельности В неделю в содержании НОД Суммарная длительность 

Количество Объем времени, мин 

Коммуникативная*/ коррекция * 2 50 

Восприятие художественной литературы и фольклора* 1 25 

Познавательно-исследовательская*/коррекция 3 100 

Изобразительная * 3 75 

Музыкальная* 2 50 

Конструирование* 1 25 

Двигательная (по СанПин - занятие по физическому развитию) 3 75 

Итого 15 400 



Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года с 01.09. по 31.05. 

Продолжительность образовательного процесса 38 недель 

Режим работы 5 дней в неделю: 13 часов (с 7.00 - 20.00) 

Выходные 
суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Адаптационный период с 01.08. – 16.09. 

Диагностика качества освоения программного материала 

воспитанниками на начало уч. года 
Первые 2 недели сентября 

Зимние каникулы 
с 01.01.– 08 (10).01. проводится воспитательно-образовательная работа 

дома (с рекомендациями педагогов ДОО) 

Итоговая диагностика качества освоения программного 

материала воспитанниками 

 

Последние 2 недели мая 

Летний период (НОД не ведется) с 01.06.– 31.08. 

 

 

 

Праздничные дни 

29.12. по 08.01. Новогодние каникулы;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

1-4  мая - Праздник Весныи и  

Труда; 

8 - 11 мая - День Победы; 

12 – 15 июня - День России; 

2- 4 ноября - День  народного единства. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует 

информация, наносящая вред физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству
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