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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Тат.Каргалинская СОШ» (далее - Программа) раз-

работана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зареги-

стрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федераль-

ной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847), особенностями образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов родите-

лей (законных представителей). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

ждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»; 

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

ской Федерации»; 

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

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зареги-

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

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

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

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

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

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

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

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

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественно-

го питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

‒ Устав МБОУ; 

‒ Программа развития МБОУ. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций до-

школьного уровня образования:  

‒ обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Россий-

ской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на до-

ступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ори-

ентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценно-

стям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважа-

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ре-

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

вне зависимости от места и региона проживания. 

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содер-

жание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность (далее - ОУ), и планируемые результаты освоения образовательной 

программы.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

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

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ОУ; пар-

циальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможно-

стям педагогического коллектива и ОУ в целом. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе ко-

торой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для дошкольных групп ОУ,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрас-

тах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей раз-

вития детей дошкольного возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых 

результатов. 

Содержательный раздел Программы включает: 

задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных обла-

стей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познаватель-

ное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены 

описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; осо-

бенностей 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) 
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различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, ко-

торая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приоб-

щение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС); материально-техническое обеспече-

ние Программы; обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образова-

тельной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендо-

ванных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, календар-

ный план воспитательной работы. 

ОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельно-

сти в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ОУ 

и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможно-

стей. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с раз-

ными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образова-

тельной среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения Пограммы и описание подходов к педагогической диагностике достижений пла-

нируемых результатов. 

 

1.1. Пояснительная записка (п.14 ФОП ДО) 

 

Цель Программы: разностороннее развитие и воспитание ребенка в период до-

школьного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-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, историче-

ская память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образо-

вания и планируемых результатов освоения образовательной программы дошколь-

ного образования;  

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

ностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, пат-
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риотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози-

дательный 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; 

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития социальных, нравственных, патриотических, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

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

статочного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Я-Оренбуржец» 

 

Цель реализации Программы: формирование у детей старшего дошкольного воз-

раста патриотического отношения к своей стране, народу, семье на основе исторических и 

природных особенностей родного края. 

Задачи: 

1. Формировать у старших дошкольников нравственные качества личности 

через ознакомление с родным краем; 

2. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошло-

му, настоящему и будущему родного края, чувство гордости за свою малую Родину; 

3. Способствовать освоению социальных навыков и норм поведения на основе 

совместной деятельности и взаимной помощи, умения общаться со взрослыми и сверстни-

ками; 

4. Расширить представления детей об истории, культуре, профессиях, людях, 

социально- экономической значимости родного края; 

5. Воспитывать уважение к национальной самобытности языка и традици-

онным ценностям. 

 

Обязательная часть 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного возрастов), обо-

гащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

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

нолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей дошкольного возрас-

тов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 
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4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ОУ с семьей; 

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

ства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В основу программы положены идеи  

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности вос-

питания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, осно-

ванный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Этот подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования про-

странства игровой культуры, сформировать творческое отношение к жизни и своему бы-

тию в мире.  

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога 

в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физио-

логические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические особен-

ности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отраже-

ние в возрастной периодизации развития детей. 

Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств вос-

питания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников. При этом индивидуальный подход пред-

полагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особен-

ностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. 

Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное содержание созерцание окружающей действительности, а активное и непре-

рывное взаимодействие с ней. 

Социокультурный подход определяется характером взаимодействия детей со 

взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром. Оценивается уро-

вень самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные си-

туации; социальная компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. Поскольку 

элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы ребенку в гото-

вом виде через выработанные нормы и правила, то с позиций данного подхода, рассмат-

ривается качество специально организованной педагогом деятельности по освоению ре-

бенком культуры как системы ценностей, организации жизни ребенка на уровне культур. 

В данной связи особое внимание следует уделить степени знакомства детей с традициями 

региона, национальной культуры. 

Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте со-

временных представлений о цели образования, ключевые компетентности являются акту-

альными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую – 

школьную жизнь. 

 

Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний «Я-Оренбуржец» 
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В основу части, формируемой участниками образовательных отношений, заложены 

следующие принципы: 

1. Принцип системности и преемственности содержания, в котором мате-

риал располагается в последовательности с учетом возрастающей детской компетентно-

сти. 

2. Принцип деятельностного подхода основанного на детской активности 

в решении  проблемных ситуаций, усвоении обобщенных способах действия. 

3. Принцип индивидуализации ориентация на его интересы, эмоциональ-

ную и мотива ционную сферу. 

4. Принцип сотрудничества между детьми, педагогами и родителями. 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики развития детей дошкольного возраста. 
При разработке Программы учитывалось продолжительность пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, режим работы в соответствии с объемом ре-

шаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость 

групп.Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность  

подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

Периоды до трех лет и дошкольного детства - одни из самых насыщенных в позна-

вательном аспекте из всех возрастных периодов, так как они заполнены существенными  

физиологическими, психологическими  и  социальными изменениями. Контингент воспи-

танников. В ОУ функционирует 3 группы : группа комбинированной направленности для 

детей от 6 до 7 лет№1, группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

№2 и группа комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет №3. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Все воспитанники в рамках 

дошкольного образовательного учреждения осваивают образовательную программу до-

школьного образования и получают услугу присмотра и ухода в режиме сокращенного 

дня. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психических и 

физиологических особенностей контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного воз-

раста необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации.  

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет. 

Физическое развитие.  
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Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершен-

но овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. 

Дети к шести годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. 

У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 

шести годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благо-

получию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные).  

К шести годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некото-

рые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально – коммуникативное развитие.  
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содер-

жательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более дли-

тельными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на осно-

ве взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские ка-

чества, особенности проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельностидети шестого года жизни 

уже могут распределять роди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь ро-

ли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суб-

ординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются кон-

тролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Прояв-

ляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельностиосвоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются пла-

нирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Речевое развитие.  Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстни-

ками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная вырази-

тельность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.        

Совершенствуется грамматический строй речи. 

 Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Познавательное развитие.  
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. К шести годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объек-

та. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет – это возраст творческого воображения. Дети самостоя-

тельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструированиехарактеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструи-

ровать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 сгибов); из природного материала. 

Художественно – эстетическое развитие.  
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

- это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по со-

держанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, вообра-

жаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения раз-

личных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По ри-

сунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображен-

ного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью. В лепке детям не 

представляется трудностью создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропор-

ций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появля-

ется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники 

могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют тан-

цевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на задан-

ную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика детей 6-7 лет. 

Физическое развитие.  
К семи годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выпол-

нять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобре-

тает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки стано-

вятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совер-

шать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной по-

следовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение получен-

ным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение 

к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  
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Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, ма-

ленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыка-

ми и понимает их необходимость.  

Социально – коммуникативное развитие.  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственно-

го достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных жела-

ний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемле-

мой форме. Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологиче-

ской готовности к школе.  

Самостоятельностьребенка проявляется в способности без помощи взрослого ре-

шать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, напри-

мер, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняет-

ся. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжет-

ную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игрово-

му пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребе-

нок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логи-

ка игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя но-

вую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверст-

никами. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, раз-

нообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свой-

ственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступ-

ков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Речевое развитие.  
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает ха-

рактер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начи-

нают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прила-

гательные и т.д. 

Познавательное развитие.  
Познавательныепроцессы претерпевают качественные изменения; развивается про-

извольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуж-

дения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситу-
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ации. 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 средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они 

с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересче-

том отдельных предметов.  

К семи годам дети в значительной степени освоили конструированиеиз строитель-

ного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображе-

ний, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществлять-

ся постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного мате-

риала.  

Художественно – эстетическое развитие.  
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детали-

зированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Ча-

сто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной дея-

тельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

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

быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, 

имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вме-

сте с тем могут к семи годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилет-

него ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому ком-

ментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация до-

стижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поиско-

вый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок се-

ми лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможно-

стях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок опреде-

ляет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно 

поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоя-

тельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников, значимые для раз-

работки и реализации Программы 
Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который не-

возможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация обра-

зовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-

физиологических и психических особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников МБОУ  «Тат. Каргалинская 

СОШ» в разрезе следующих аспектов: особенности физического развития воспитанников 

и особенности психологического развития воспитанников. 

Особенности физического развития воспитанников 
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Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учрежде-

ния, в том числе оценка состояние здоровья, проводится с учетом следующих показате-

лей: 

 − показатели антропометрических исследований развития детей; 

 − распределение воспитанников по «группам здоровья»; 

 − уровень физической подготовленности. 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводи-

мое в МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ», включает два критерия – измерение длины тела и 

массы тела. Данные, полученные в ходе антропометрических исследований, служат осно-

ванием для оценки физического развития детей (сравниваются со средними показателями 

биологического развития, определенными для каждой возрастной группы), а также для 

подбора соответствующей росту ребенка мебели. Анализ антропометрических данных 

контингента воспитанников показал, что все дети имеют показатели в пределах возраст-

ных норм. 

Распределение воспитанников по «группам здоровья» (количество детей %) 

 

 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

группа комбинированной направленно-

сти для детей от 6 до 7 лет №1 

75% 20% 5% 

группа общеразвивающей направленно-

сти для  детей от 6 до 7 лет №2 

80% 20%  

группа комбинированной  направленно-

сти для  детей от 6 до 7 лет №3 

72% 23% 5% 

 

Уровень физической подготовленности воспитанников. 

 

В ОУ основной контингент воспитанниковимеет физическое развитие, соответ-

ствующее возрасту ребенка и не имеют противопоказаний к занятиям физической культу-

рой и другим видам двигательной активности. 

Большинство детей, посещающих ОУ, составляют дети первой и второй групп здо-

ровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся к первой группе здоровья. Таким 

образом, вопрос об организации и осуществлении в ОУ оздоровительной, а также профи-

лактической работы с воспитанниками является актуальным.  

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста от-

водится педагогам  образовательного учреждения. В качестве мероприятий по профилак-

тике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья, по формированию физи-

ческой культуры воспитанников  выступают:  

- рациональная организация двигательной деятельности детей  

- проведение занятий по физическому развитию в помещение, на открытом воздухе, 

праздников и развлечений;  

- проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; 

- ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;  

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;  

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

- включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики;  

- организация сбалансированного питания, употребление соков и фруктов (второй 

завтрак); 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса 

по вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для дошкольников; 

открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих технологий; при-
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влечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ОУ; оформление 

папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; проведение занятий с 

детьми с использованием оздоровительных технологий.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, особен-

ностей развития детей дошкольного возраста в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа «Я - Оренбуржец» 

Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем ориен-

тирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании дошкольников рас-

сматривают социально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспита-

нии любви к родному дому, природе, культуре «малой Родины». 

Большинство детей, посещающих детский сад, и члены их семей – это коренные 

жители села. Современные дети мало знают о родном крае, особенностях народных тра-

диций. Перед педагогами дошкольного образовательного учреждение встаёт вопрос: как 

можно пробудить в растущем человеке любовь к малой Родине; воспитать любовь и 

уважение к родному городу, к детскому саду, воспитать чувство гордости за свой город и 

желание сохранять и приумножать богатство своего края, как вызвать интерес к образам, 

воспитывающим мужество, смелость, героизм. 

Дошкольный возраст – это период активного познания мира и человеческих отно-

шений. Историческое своеобразие малой Родины оказывает воздействие на детей, форми-

руя и совершенствуя общие умственные способности. Реализация программы проходит на 

основе знакомых детям объектов малой родины и на основе тех объектов, с которыми есть 

возможность познакомиться в реальных условиях. 

Возрастные характеристики детей 5- 6 лет при освоении содержания программы 

В этом возрасте ребенок знает и называет свою фамилию, имя родителей, род-

ственные связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными навыками (навыки ря-

дообразования: младенец – дошкольник - школьник; внучка – дочка –мама - бабушка; 

младенец – дошкольник - школьник), профессии своих родителей; могут назвать их имя и 

отчество, профессию, кратко рассказать о ней. Умеет вежливо обращаться по имени отче-

ству к педагогам; называет достопримечательные места посёлка, историю возникновения 

праздника, культурные традиции празднования, использует народный фольклор, называет 

объекты, находящиеся в районе детского сада; может самостоятельно определить марш-

рут от дома до детского сада в пространстве; да, имеют общие представления об истории 

своего посёлка, символике, традициях родного края, знают и называют национальности 

проживающие в поселке, знакомы с особенностями культуры, традициями, костюмами, 

изготовления украшений. Называют лекарственные растения, произрастающие в окрест-

ностях; применяют простейшие способы некоторых лекарственных растений для лечения. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы (п.15 ФОП ДО) 

 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые ре-

зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка в процессе дошкольного образования и к его завершению.  
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культур-

но- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: мла-
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денческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и до-

школьный возраст (от трех до семи лет). 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психиче-

ского развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обо-

значенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении 

образовательной программы ОУ и не подразумевают его включения в целевую группу 

обучающихся. 

К шести годам: 

 ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогул-

кам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, име-

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

 ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демон-

стрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выпол-

няет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при со-

ставлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

 ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в про-

цессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

 ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утрен-

няя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мо-

тивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружа-

ющих; 

 ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении ува-

жение и привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует 

уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ОУ; 

 ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверст-

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

поступков опирается на нравственные представления; 

 ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

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

стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самооб-

служивании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; 

 ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения пра-

вильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами 

и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основны-

ми правилами безопасного поведения на улице; 

 ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность 

и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельно-

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

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

вольным действиям; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания за-

гадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказа-

тельства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обоб-
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щающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, 

проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра; 

 ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представле-

ния о социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает законо-

мерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; 

проявляет любознательность; 

 ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и дру-

гим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет сче-

том, ориентировкой в пространстве и времени; 

 ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, ис-

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

 ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором жи-

вет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

и сельской жизни; знает название своей страны, ее государственные символы; 

 ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особен-

ностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные 

сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и 

животными, бережно относится к ним; 

 ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобрази-

тельной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музы-

ке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художе-

ственно-творческие способности; 

 ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

 ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, построй-

ки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техни-

ки и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

 ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятель-

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

основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в ре-

жиссерской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и по-

знавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точ-

ном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу до-

школьного возраста):  
 у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые каче-

ства; 

 ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигие-

ны; 

 ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваива-

ет простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 
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 ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осу-

ществлять анализ своей двигательной деятельности; 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 

спорта; 

 ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в дви-

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

укрепить и сохранить его; 

 ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку дру-

гим людям; 

 ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в раз-

личных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

риваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфлик-

ты конструктивными способами; 

 ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регу-

лировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

 у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

 ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

 ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в соци-

уме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициа-

тиву; 

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

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам по-

знавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

 ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет: элементарными представлениями из области естествознания, мате-

матики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к опреде-

ленному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных 

традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и 

принадлежности к нему; 

 ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверст-

никам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; спо-

собен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

 ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представ-
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ления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о много-

образии стран и народов мира; 

 ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количе-

стве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, изме-

рять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства провер-

ки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, не-

которые цифровые средства и другое; 

 ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потреб-

ностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой при-

роды, 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 за-

ботливое отношение к ней; 

 ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искус-

ства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализо-

ванной деятельности; 

 ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства 

с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об ис-

кусстве; 

 ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительно-

сти в различных видах деятельности и искусства; использует различные техниче-

ские приемы в свободной художественной деятельности; 

 ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художе-

ственных проектах; 

 ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

 ребенок 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, под-

бирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интере-

сы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к раз-

вивающим 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; 

 ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельно-

сти и элементы готовности к школьному обучению. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Я-Оренбуржец» 
 

В результате реализации программы  «Я-Оренбуржец» ребенок: 

- знает историю своего края, сформировано чувство любви к своей малой 

родине с ее далеким прошлым; 

- в событиях, жизни детского сада; 

- имеет представления о фольклоре, традициях и обычаях родного края; 

- умеет использовать в речи пословицы, поговорки, загадки; 
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- повышен уровень сформированности эмоциональной отзывчивости к 

окружающим людям; 

- развит артикуляционный аппарат в процессе заучивания и рассказывания 

фольклорных произведений; 

- развита мелкая моторика в процессе выполнения поделок, рисунков 

 

13. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (п.16 ФОП 

ДО) 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе по-

лученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определя-

ются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагоги-

ческой диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике воз-

растного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ОУ. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного обра-

зования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки со-

ответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттеста-

ций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой опре-

деляется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее пла-

нирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную 

группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его воз-

растной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики 

на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивиду-

альную динамику развития ребенка. 
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Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произ-

вольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости используются специальные методики диагностики физического, ком-

муникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориенти-

рами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они высту-

пают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах до-

школьного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за 

поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятель-

ности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпо-

чтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и 

тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявле-

ния каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Са-

мостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближай-

шего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ре-

бенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог вы-

бирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является 

карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позво-

лят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность 

с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определен-

ному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действи-

тельности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характери-

стики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью де-

тей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Про-

граммы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин воз-

никновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят ква-

лифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в пси-

хологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 

 

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

областям. (п.17 ФОП ДО) 

 

Рабочая программа образования определяет содержательные линии образователь-

ной деятельности, реализуемые ОУ по основным направлениям развития и образования 

детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образо-

вательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе де-

тей в возрасте 5-8 лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение 

детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие (п.18 ФОП ДО) 

 

От 5 лет до 6 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях 

в семье и ОУ; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и пе-

реживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмо-

циональные проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию дей-

ствий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 

понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, про-

живающим на территории России, их культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднова-

ния, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отече-

ства, достижения страны; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональ-

ный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях 

искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

- развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслужива-

нию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первона-

чальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 
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- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуа-

циям; 

- знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собствен-

ные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчерки-

вает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым 

дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ОУ; забота и поддержка млад-

ших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в ми-

мике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и собы-

тия, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного 

опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и 

мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разгова-

ривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту 

способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, 

как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рас-

сматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обо-

гащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному 

члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотруд-

ничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. 

Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую 

цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выра-

жать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и 

самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной дея-

тельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблю-

дения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый 

вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ОУ: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих 

событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и 

оборудованию ОУ. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных 

представителей), пожилых людей, младших детей в ОУ. Поддерживает чувство гордости 
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детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширя-

ет представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с 

историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей 

о том, что Россия - большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям 

разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных нацио-

нальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способ-

ствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсужда-

ют). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на тер-

ритории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государ-

ственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Все-

мирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с тра-

дициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными празд-

нику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими 

биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоцио-

нальный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любозна-

тельность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населен-

ный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знако-

мит со смыслом некоторых символов и памятников населенного пункта, развивает умения 

откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает 

проявления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в значи-

мых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами 

горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей до-

школьного возраста с разными видами производительного (промышленность, строитель-

ство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, ме-

дицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с 

конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между профессия-

ми, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с общей 

структурой трудового процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание 

действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): продавец продает 

товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по ма-

газинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе циф-

ровой, ее разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с кон-

кретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению по-

лучения результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, расска-

зывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует 

представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег 

и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игро-

вые ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых 

товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в про-

цессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за 

столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для раз-

вития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению постав-
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ленных 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, по-

кормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поруче-

ний во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопас-

ного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Ин-

тернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные си-

туации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опас-

ности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает с 

детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным 

действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - 

чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке - мальчик упал на острый лед и то-

му подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как 

можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, пред-

ставленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было 

бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуа-

ции, решая которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. Иницииру-

ет вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в 

природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их 

творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, иници-

ирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, 

активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя 

вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ре-

сурсами. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- поддерживать положительную самооценку ребенка, 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 ребенка, развивать способность ребенка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориента-

ции; 

- развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; дого-

вариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты конструктив-

ными способами; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, пра-

вил 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 
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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 ОУ и в насе-

ленном 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 взаимо-

связи видов труда и профессий; 

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможно-

стей родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения вклю-

чаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрос-

лых, 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 каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для че-

ловека 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 (ребенок по-

сещает ОУ, 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, школьни-

ках, 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, по-

нимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние 

сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведе-

ние); помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои 

переживания и рассказывать о них; использовать социально приемлемые способы прояв-

ления эмоций и доступных возрасту способы произвольной регуляции эмоциональных 

состояний (сменить вид деятельности и прочее). Демонстрирует детям отражение эмоци-

ональных 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. 
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Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по-

ступках и взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсужде-

нию 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 ребенка и его вклада в общее дело; 

способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали 

партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извине-

ния). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они 

самые старшие среди детей в ОУ, показывают другим хороший пример, заботятся о ма-

лышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в общеобразовательной организации. 

2) 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 учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, что Россия - самая боль-

шая страна мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице 

России - Москве и об административном центре федерального округа, на территории ко-

торого проживают дети. Знакомит с основными положениями порядка использования гос-

ударственной 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, ин-

терес к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского дви-

жения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) включить-

ся в социальные акции, волонтерские мероприятия в ОУ и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государ-

ственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Все-

мирный 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 ее достижения. Воспитывает уважение к защит-

никам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и насто-

ящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: непосред-

ственное познание достопримечательностей родного населенного пункта на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художе-

ственно-эстетическая оценка родного края. Учит детей действовать с картой, создавать 

коллажи и макеты локаций, использовать макеты в различных видах деятельности. Знако-

мит детей с жизнью и творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со 

спецификой родного населенного пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 
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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 про-

фессий, организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия 

и взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, муль-

тфильмов, чтение художественной литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. Организует этические беседы с детьми с целью обсуж-

дения требований, предъявляемых к человеку определенной профессии, раскрывает лич-

ностные 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 фи-

нансовой 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 самообслужива-

ния в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учеб-

ной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выпол-

нять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей 

(законных представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализо-

вывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть 

пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего пи-

томца и тому подобное. 

Поддерживает коллективное выполнение 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. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, остался один в тем-

ноте, 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 по-

ведения, позволяет детям демонстрировать сформированные умения, связанные с без-

опасным 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 медицин-

ской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через ор-

ганизацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой 

медицинской помощи. 

Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасно-

стью (врач скорой помощи, врач-травматолог, полицейский, охранник в ОУ, пожарный и 

другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, 

в природе, в ОУ, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на празд-

никах, в развлекательных центрах и парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстни-

ками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста 
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создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, пра-

вила пользования мобильными телефонами с учетом требований Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 

2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действу-

ющим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Роди-

на", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Со-

трудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспи-

тания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этниче-

ской и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о доб-

ре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительно-

сти, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной по-

зиции; 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого по-

ступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физи-

ческих, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

2.1.2 Познавательное развитие (п.19 ФОП ДО) 

 

От 5 лет до 6 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические способы 

для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение 

объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, 

счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать ори-

ентировку в пространстве и времени; 
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4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения 

в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной направ-

ленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, 

среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить 

группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объ-

ектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе и деятельностью человека 

в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, же-

лание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

- педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматиче-

ские цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет знания об 

известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розо-

вый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть геометри-

ческие фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на ча-

сти; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны 

для оценки свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотива-

ции педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов, сравнивать предметы по 3 - 5 признакам, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; совершенствует при-

емы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных 

свойств и отношений. Формирует представления о том, как люди используют цифровые 

средства познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их без-

опасного использования; 

- педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной дея-

тельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов дея-

тельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявле-

ние наблюдательности за действиями взрослого и других детей. В процессе организации 

разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей возможности 

для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов ее решения, поощряет 

проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопро-

сы. 

2) Математические представления: 

- в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от простран-

ственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и ре-

зультата сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к 

пониманию отношений между рядом стоящими числами; 

- педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различаю-

щихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе 

непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует 

освоение детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с по-

мощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать пространствен-

ные отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календар-

ных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

- педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном 

пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных досто-
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примечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений - магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных 

исторических событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии 

стран и народов мира; 

- педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, пони-

мание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. 

4) Природа: 

- педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного 

мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны 

года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты жи-

вой природы по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет 

внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воз-

дух, питание); создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и жи-

вотными относительно их потребностей; 

- педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах 

неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). 

Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние 

деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о деятельности че-

ловека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и 

развлечения и другое); способствует усвоению детьми правил поведения в природе, фор-

мируя понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую 

природу. 

 

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 окру-

жающего 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 компетент-

ности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отече-

ства, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициям и празд-

никам; 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 реги-

онах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к 

среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезо-
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ны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их ис-

пользовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отноше-

ния 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 специ-

ально организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к разли-

чению 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 осу-

ществления 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, закрепля-

ет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

- педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений окру-

жающего 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 пер-

вого 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, совершен-

ствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи 

между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифициро-

вать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треуголь-

ники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами видоизме-

нения 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 ре-

зультатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и пока-

зывает 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 насе-

ленном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримеча-

тельностей), 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 от-

дыха 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 вы-

дающимся людям России; 
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- 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 не-

которых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон (пу-

стыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде оби-

тания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять 

свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об от-

личии и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и раз-

вития, об уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания челове-

ком растений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), професси-

ях, с этим связанных; 

- педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, жи-

выми 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 ресур-

сов (моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ис-

копаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об ис-

пользовании 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 (изме-

нение 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 заботли-

вое отношение к природе и ее ресурсам. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Позна-

вательное 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 че-

ловека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям род-

ной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гер-

бу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

  

2.1.3 Речевое развитие (п.20 ФОП ДО) 

 

От 5 лет до 6 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являют-

ся: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профес-

сии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); прилагатель-

ные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение людей к 

труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. 

Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и про-
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тивоположными значениями (антонимы); 

- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреб-

лять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать 

существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); опреде-

лять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать ин-

тонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с чис-

лительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 

существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения пользоваться 

несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные сло-

ва (кот-котенок-котище), образовывать существительные с увеличительными, уменьши-

тельными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

- познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у 

детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; при инсценировках 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения 

поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы 

педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать 

на один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение 

участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не от-

влекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных 

фильмов. Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы 

речевого этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: 

называть взрослых по имени и отчеству, на "вы", называть друг друга ласковыми имена-

ми, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться 

в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, после-

довательно и выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказ-

ки, рассказы) без помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действую-

щих лиц, характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по 

плану и образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять 

письма (педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые со-

бытия. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

- формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, 

выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно ха-

рактеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, удар-

ный гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие терми-

ны. Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказ-

ки, рассказы, стихотворения); 

- развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к "чтению с продолжением" 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

- формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и худо-
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жественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторное); 

- формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых осо-

бенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, 

рассказ, стихотворение; 

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с 

опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; 

ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному и 

тому же произведению); 

- совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в 

инсценировках; пересказ близко к тексту); 

- развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные 

единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

- педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные характеристики чело-

века, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные ка-

тегории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять 

их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

- педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л'], [р], 

[р']); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого обще-

ния и при звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства интонацион-

ной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в про-

цессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: не-

склоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только един-

ственное число, глаголы "одеть" и "надеть", существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

- педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение заме-

чать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления 

детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в услови-

ях коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по соб-

ственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

- педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные сред-

ства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; 

участвовать в коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и рече-

вые ситуации для развития диалогической речи; 

- педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога опре-
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делять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочи-

нять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа; 

- педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание про-

должения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по 

модели. Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстни-

ков, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 

речи - доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседнев-

ном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произ-

ведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, тер-

мины "слово", "звук", "буква", "предложение", "гласный звук" и "согласный звук", прово-

дить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, раз-

личать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, состав-

лять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; опреде-

лять количество и последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую 

моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являют-

ся: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, дей-

ствий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существи-

тельные 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 есте-

ственной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: называть слова с опреде-

ленным 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. Совершен-

ствовать 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 тек-

ста, использовать в пересказе выразительные средства, характерные для произведения. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжет-

ных 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 сло-

гами; 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 поло-

жительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании про-

изведений); 

- развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знако-

мить 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 реалистическо-

го характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

- педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; вы-

полнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе вы-

явленных 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 звукопроизно-

шении. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния ос-

нов, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с со-

держанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовы-

вать существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовы-

вать 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 ситу-

ации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение использо-

вать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, 

помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при выполне-
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нии поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные формулы эмоци-

онального 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 фор-

мирования коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение переска-

зывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного ге-

роя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, исполь-

зованию их при пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстни-

ков; 

- в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравне-

ния, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описатель-

ного 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 по-

вествования, 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 плани-

рование, 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; разви-

вает у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в слу-

чае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструк-

тивно исправлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к язы-

ковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых 

слов; закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последова-

тельность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный 

звука в слове; определять количество и последовательность слов в предложении; состав-

лять 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 язы-

ка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие (п.21 ФОП ДО) 

 

От 5 лет до 6 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей 

действительности, природе; 
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- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произве-

дениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетиче-

ских оценок, суждений; 

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными 

видами искусства духовно-нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искус-

ство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность; 

- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по ви-

дам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, 

цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, художе-

ственных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

- продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов ис-

кусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые рабо-

тают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собствен-

ной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах детской дея-

тельности; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; 

- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов природы; 

- развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту окружающего 

мира; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия пред-

метов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение; 

- формировать умение у детей передавать в изображении не только основные свойства 

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

их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга; 

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать художе-

ственно-творческие способности; 

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами позна-

вательного и социального развития детей; 

- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ОУ, а также о бытовых, общественных и 

природных явлениях (воскресный день в семье, группа на прогулке, профессии близких 
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взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоо-

парк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов); 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (Горо-

децкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), расширять пред-

ставления о народных игрушках (городецкая игрушка, богородская игрушка, матрешка, 

бирюльки); 

- развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

- формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить все необхо-

димое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять ра-

бочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-

ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции; 

- поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, му-

зыкальные инструменты; 

- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве ком-

позиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее; 

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, ритми-

ческий, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами худо-

жественной выразительности; 

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой актив-

ности детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

- знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, 

опера и прочее); 

- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так далее); 

- развивать интерес к сценическому искусству; 

- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребенка; 

- развивать личностные качества (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотноше-

ния); 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мими-

ка, жест, пантомима и прочее); 

- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать ини-

циативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формиро-

вать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 
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- создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их ис-

пользования в организации своего досуга; 

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать 

участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и 

прочее); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и прочее); 

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов 

страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлече-

ниях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образо-

вания. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному ис-

кусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. Развивает у детей 

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить ху-

дожественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятель-

ности. Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по ви-

дам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, 

культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различ-

ными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного ис-

кусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискус-

ство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного ис-

кусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вырази-

тельности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художествен-

ной деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением родной природы 

в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных сред-

ствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васне-

цов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских 

и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кино-

театры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных соору-

жений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и 

так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от его назначе-

ния: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит вни-

мательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие про-

порций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 
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сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-

ственных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами фольклора. Поощряет 

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по соб-

ственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, осо-

бенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог за-

крепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиоте-

ке; формирует желание посещать их. 

Изобразительная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявля-

ет задатки у детей и развивает на их основе художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; 

закрепляет знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей 

эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, за-

мечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих обла-

ков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изме-

няется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и яв-

лений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, 

пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, вели-

чина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому ре-

зультату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждает их передавать эти отличия в рисунках. Учит передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит 

детей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционными 

умениями: учит располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вы-

тянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, напри-

мер, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у 

детей способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фло-

мастеры, разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последую-

щем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рису-

нок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учит рисовать кистью раз-

ными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Пе-

дагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чув-
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ство цвета. Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акваре-

лью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех от-

тенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окру-

жающей жизни и на темы литературных произведений ("Кого встретил Колобок", "Два 

жадных медвежонка", "Где обедал воробей?" и другие). Развивает у детей композицион-

ные умения, учит располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обра-

щает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомит с ее цветовым строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообра-

зие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с Городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить де-

тей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит детей состав-

лять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педа-

гог учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и другое). Для развития творчества в декоративной деятельности педагог учит де-

тей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и го-

ловных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотен-

це), учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-

стической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению знако-

мые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные осо-

бенности. Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого кус-

ка глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверх-

ность формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразитель-

ность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): "Курица с цып-

лятами", "Два жадных медвежонка нашли сыр", "Дети на прогулке" и другие. Формиро-

вать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развива-

ет у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить мел-

кие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает 

формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными материала-

ми для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у 

детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной 
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лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного де-

коративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у 

детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит детей расписы-

вать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать сте-

ку. Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеплен-

ного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

3) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, прямо-

угольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать оди-

наковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изоб-

ражения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью созда-

ния выразительного образа педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей со-

здавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материа-

лам. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в раз-

ных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзин-

ка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пу-

стые коробки и другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно со-

здавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и дру-

гое); сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников ОУ, елочные 

украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-

тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помога-

ет детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Зна-

комит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брус-

ками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог 

формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать не-

обходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать кол-

лективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, та-

нец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Раз-

вивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в диа-

пазоне от "ре" первой октавы до "до" второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
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между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровож-

дением и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творче-

скому исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный 

вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестрое-

ния, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, ме-

нять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у детей 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, 

а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования 

песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцеваль-

ное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять компози-

цию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно приду-

мывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простей-

шие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество 

детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способ-

ностей ребенка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства (ку-

кольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области теат-

ральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию 

интереса к сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы 

для каждого ребенка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает лич-

ностные качества (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения). Способ-

ствует развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, реа-

лизуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует 

внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педа-

гоги, гости). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями 

других народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развле-

чениях. 
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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 деятель-

ности; 

- 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 куль-

турному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными ви-

дами и жанрами искусства; 

- формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с раз-

личными 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 ху-

дожественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (закон-

ными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

- развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и любозна-

тельность; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету; 

- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представле-

ния, формировать эстетические суждения; аргументировано и развернуто оценивать изоб-

ражения, 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 тема-

тике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобрази-

тельного 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 спосо-

бы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментиро-

вания с художественными материалами; 

- поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, вы-

разительным; 
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- 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, уме-

ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совер-

шенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, про-

порции, цвет, композицию; 

- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельно-

сти; 

- 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 тематиче-

ских композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах); 

3) 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, ра-

ботать 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 про-

чее; 

- развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творче-

скую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гим-

на 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, становле-

ние 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 до-

суге; 

5) 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; 
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- развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции де-

корации 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 (пер-

чаточными, тростевыми, марионетками 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; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование); 

- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдая куль-

туру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать жела-

ние использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (ка-

лендарных, государственных, народных); 

- воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготов-

ки; 

- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельно-

сти; 

- поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различ-

ной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

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 жела-

нию 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, куль-

турным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искус-

ством. 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, те-

атра, музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, компози-

тор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и то-

му подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для художе-

ственной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 
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8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (жи-

вопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первич-

ные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, ба-

тальная 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. Рас-

ширять 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. Рим-

ский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных ком-

позиторов (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 ми-

ра). 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, кино-

театры, ОУ, 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 зда-

ния, 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, Исаакиев-

ский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Раз-

вивает умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных соору-

жений, сказочных построек. Поощряет стремление изображать детали построек (налични-

ки, резной подзор по контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, му-

зея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказы-

вать суждения, оценки. 

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, распо-

ложение на листе бумаги). Педагог совершенствует у детей технику изображения. Про-

должает развивать у детей свободу и одновременно точность движений руки под контро-

лем 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 мате-

риалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным спосо-

бам 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. Про-

должает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении ли-

нейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

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

линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких дета-

лей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. Пе-

дагог 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 созда-

вать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, напри-

мер, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природ-

ным (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 голу-

бое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обо-

гащения колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и переда-

вать 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). Разви-

вает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах детской дея-

тельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать изоб-

ражения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от ри-

сующего; 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 де-

тей умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, расте-

ний, склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в ри-

сунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, ска-

зок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветово-

го 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 определенно-

го вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силу-

этах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у де-

тей умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гам-

му. 

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, ха-

рактерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы дви-

жениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать харак-

терные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнасти-

ку - коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соот-

ношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; 
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учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из гли-

ны, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные изоб-

ражения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво распола-

гать 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 изобра-

жений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объе-

ма); учит мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением ка-

рандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цве-

та, 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); использо-

вать 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), под-

бирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует уме-

ние детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью педагог 

формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пугови-

цу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, иголь-

ница) швом "вперед иголку". Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, ис-

пользуя 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 фи-

гуры 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 ис-

пользовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей уме-

ние 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 осуществ-

лять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальца-

ми - 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, ритмично-

сти 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 уме-

ние создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игру-
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шек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при состав-

лении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства ис-

пользовать 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. 

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 ре-

шения 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 пеше-

ходов, 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, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели (здания, само-

леты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному 

замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штиф-

тами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-

ной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, объединенные об-

щей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструк-

ции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

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); жанра-

ми (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 вокально-слуховую коорди-

нацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в пре-

делах 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 са-

мостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, ис-

пользуя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоя-

тельно 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 эмоцио-

нально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, бело-

русские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое творче-

ство; формирует навыки художественного исполнения различных образов при инсцениро-

вании песен, театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию твор-

ческой 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; лука-
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вый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отра-

жающие 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 са-

мостоятельности. 

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 ин-

струментах, 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 повседнев-

ной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-

творческих способностей ребенка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; под-

держивает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и де-

кораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произ-

ношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, дви-

жения). Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализован-

ной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, кар-

тинок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, 

приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеомате-

риалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит со средствами погру-

жения 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 во-

ображение 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. 

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 гостя-

ми. Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитыва-

ет 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 реализа-

цию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Худо-

жественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Куль-

тура" и "Красота", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объек-

там и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведени-
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ям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностя-

ми); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-

деврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему ми-

ру 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 эмо-

ционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждо-

го ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой само-

реализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.2.5 Физическое развитие (п.22 ФОП ДО) 

 

От 5 лет до 6 лет. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной дея-

тельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно выполнять упражнения 

основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, эле-

ментарные туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать самоконтроль и самостоя-

тельность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, соблю-

дать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и 

спортивных играх, формах активного отдыха; 

- продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о 

разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

- укреплять здоровье ребенка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-

двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, оздо-

ровительном воздействии физических упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружа-

ющих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и безопасности в двигатель-

ной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические ка-

чества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными физическими упражнения-

ми, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и 

оценку качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения 

элементов спортивных игр, использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение 

упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные 

детьми варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, 

дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, начинает формировать элементарные представления о разных формах активного 

отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в 

двигательной деятельности. Организует для детей и родителей (законных представителей) 

туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей 

тематикой. 
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1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмиче-

ская гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, 

направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокаты-

вание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; пере-

брасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных постро-

ениях; отбивание мяча об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5 - 6 м; метание в цель одной 

и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, 

шишки, мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и 

ловля мяча одной рукой 4 - 5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание 

его в баскетбольную корзину; 

- ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и 

колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, 

толкая головой мяч (3 - 4 м), "змейкой" между кеглями; переползание через несколько 

предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с 

опорой на предплечья и колени; ползание на четвереньках по скамейке назад; прополза-

ние под скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

- ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, мелким и широким ша-

гом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3 - 4 м; 

ходьба "змейкой" без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обо-

значая повороты; 

- бег: бег в колонне по одному, "змейкой", с перестроением на ходу в пары, звенья, со 

сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая 

колени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих и убегая от 

ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный 

бег 1,5 - 2 мин; медленный бег 250 - 300 м; быстрый бег 10 м 2 - 3 - 4 раза; челночный бег 

2 x 10 м, 3 x 10 м; пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

- прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги 

врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над головой, за спиной; 

подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в 

кружок; перепрыгивание с места предметов высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обо-

значенное место; подпрыгивание на месте 30 - 40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на од-

ной ноге 10 - 15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3 - 4 м; на одной 

ноге (правой и левой) 2 - 2,5 м; перепрыгивание боком невысоких препятствий (шнур, ка-

нат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в 

высоту с разбега; в длину с разбега; 

- прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3 - 

5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; 

прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

- упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на одной ноге; поднимание 

на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба 

навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимна-

стической скамейки (с поддержкой); приседание после бега на носках, руки в стороны; 

кружение парами, держась за руки; "ласточка". 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые 

дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: подни-

мание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одновременно, поочередно, по-
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следовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; перекладыва-

ние предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцеплен-

ными в замок пальцами (кисти повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжи-

мание кистей; 

- упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: подни-

мание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, лопатками и ягоди-

цами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; 

поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа 

на спине; 

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, об-

хватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и опускание ног из по-

ложения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и 

перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными 

предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и другими). Подбирает 

упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, 

стоя на коленях, на четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, 

врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, 

самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общераз-

вивающих упражнений. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гим-

настики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

- музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, неко-

торые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы ак-

тивного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответ-

ствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблука", вперед и назад (спиной), с высоким подни-

манием колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа, легкий ритмичный бег 

на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на 

месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение 

по одному и в парах, комбинации из двух - трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, под-

держивая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; размы-

кание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; по-

вороты налево, направо, кругом переступанием и прыжком; ходьба "змейкой", расхожде-

ние из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные дви-

жения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами соревно-

вания, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, 

помогает быстро ориентироваться в пространстве, наращивать и удерживать скорость, 

проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и 

взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой сверстников, 

младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых ка-

честв, самостоятельности и сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, 

стремление к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие спо-

собности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых ва-

риантов, комбинирование движений). Способствует формированию духовно-

нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных иг-
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рах. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые прово-

дятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости от имеющихся усло-

вий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5 - 6 м) и полукона (2 - 3 м); 

знание 3 - 4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; веде-

ние мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3 - 5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке 

или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от условий: нали-

чия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с тормо-

жением при спуске с горки. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и расши-

рять представления детей о факторах, положительно влияющих на здоровье (правильное 

питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). 

Формировать представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадмин-

тон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный 

спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры 

и спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах без-

опасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимо-

действии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакал-

кой, обручем, предметами, пользовании спортивным инвентарем и оборудованием) и учит 

их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отноше-

ние к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно 

питаться, выполнять профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоро-

вья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников составляют ранее осво-

енные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и 

спортивные игры. 

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 30 - 40 минут. Содержание составляют: подвижные 

игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу 

жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаться государ-

ственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные 

игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздорови-

тельные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжитель-

ные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися переходами - на стадион, 

в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30 - 40 минут, 

общая продолжительность не более 1,5 - 2 часов. Время непрерывного движения 20 ми-

нут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представле-

ния о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой 
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родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) 

для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться 

на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в пре-

одолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во время 

остановки. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, раз-

вивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять физи-

ческие 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 самостоя-

тельности 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 ин-

терес к физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представле-

ния о разных видах спорта; 

- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и 

уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепле-

ния, 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, разви-

вать 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, му-

зыкально-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 харак-

тером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы педа-

гог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать дис-

циплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоя-

тельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и при-

думывать 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 культу-

ре, 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, ритмиче-

ская гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

- бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя ру-

ками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание 
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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 (поворо-

том, 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 спо-

собом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными спосо-

бами; 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; вы-

падами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными дви-

жениями 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 захле-

стыванием 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; челноч-

ный бег 3 x 10 м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, 

ногами по направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направ-

лению бега); бег со скакалкой, бег по пересеченной местности; 

- прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с по-

воротом 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 ска-

мейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамей-

ке, на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на од-

ной ноге вперед, удерживая на колене 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 дея-

тельности и повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: подни-
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мание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в сто-

рону, 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: поворо-

ты 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 разги-

бание 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; захватыва-

ние предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве вы-

полнения 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 музы-

кальным сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и 

ног, на ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники вы-

полнения (вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях 

рук, перед собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, само-

стоятельность и творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из зна-

комых движений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнасти-

ки, физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений (рит-

мической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в физ-

культминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных за-

нятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, пооче-

редное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад в сторону, кружение, подскоки, приседание с выстав-

лением 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 пере-

строение 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), способствую-

щих 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 формиро-

ванию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые прово-
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дятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и обору-

дования, 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, сбо-

ку, 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 мяча "змейкой" между расставленными предметами, попадание в предме-

ты, 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. 

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. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и закрепля-

ет 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 отечествен-

ных 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 спортив-

ным инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает 

детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать элемен-

тарную 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 се-

зонные 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: по-

движные 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 гос-

ударственным праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся 

спортсменов. 
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Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоро-

вительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей допол-

нительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону состав-

ляет 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 ту-

ристкой 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 безопасно-

сти и ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать со-

держимое 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 препят-

ствия на пути, наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентиро-

ваться на местности, оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодоле-

нии препятствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время турист-

ской прогулки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физи-

ческое 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 физиче-

ской культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физиче-

ским упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 

правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уве-

ренности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их фи-

зического развития и саморазвития; 

- формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы (п.23 

ФОП ДО) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и инди-

видуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и ин-

тересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспита-

ния и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог использует различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуа-
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тивно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из раз-

ных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог исполь-

зует следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам об-

щественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяс-

нение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (сло-

весные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер позна-

вательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презен-

таций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представ-

лений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе об-

разца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача де-

лится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперименти-

рование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных инте-

ресов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для реше-

ния задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог использует различные средства, представлен-

ные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
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- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Указанные средства используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и дру-

гое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и констру-

ирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 

от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образова-

тельных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образо-

вательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избиратель-

ное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициатив-

ность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я-Оренбуржец» 

Формы работы Способы Методы Средства 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

совместная деятель-

ность педагога с детьми 

самостоятельная 

деятельность 

Познавательные бесе-

ды 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Игровые упражнения 

Объяснение, обследо- 

вание 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Проблемные ситуации 

Проектная деятель-

ность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Учебно-наглядные 

пособия 

художественная лите-

ратура настольно-

печатные игры ди-

дактические игр 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик. (п.24 ФОП ДО) 

 

Образовательная деятельность в ОУ включает: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных ви-

дов 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 образователь-

ных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать 

один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он вы-

полняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равно-

правные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его зада-

нию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ре-

сурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режис-

серские, 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 ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-

ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность 

и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог мо-

жет получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педаго-

гической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды де-

ятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совмест-

ной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддер-

живает 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 вклю-

чается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образова-

тельной деятельности. 

В ОУ создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольни-

ков. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и по-

священы, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

 беседа,  

 рассказ,  

 эксперимент,  

 наблюдение,  

 дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных со-

четаниях. К составным формам относятся: 
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 игровые ситуации, 

 игры-путешествия, 

 творческие мастерсткие, 

 детские лаборатории, 

 творческие гостиные, 

 творческие лаборатории, 

 целевые прогулки, 

 экскурсии, 

 образовательный челлендж, 

 интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) про-

стых и составных форм. К коплексным формам относятся: 

 детско-родительские и иные проекты, 

 тематические дни, 

 тематические недели, 

 тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, раз-

виваются 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, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма ор-

ганизации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; ме-

тод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморе-

гуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным пробле-

мам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предпо-

лагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами вос-

питания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок вре-

мени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ОУ, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, мо-

жет включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-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 культурно-

гигиенических 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 ком-

натными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирова-
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ние, 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, развиваю-

щее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких обра-

зовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов 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, те-

матических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегри-

рующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проек-

тов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образова-

тельную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребно-

стей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопережи-

вания. 

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 фикси-

рует 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 режи-

ма двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ОУ; 

 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, музы-

кальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-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; 
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 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 раз-

личные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое).  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) предусматривается сле-

дующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и ма-

лой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции со-

держания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- комму-

никативное развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для раз-

вития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного матери-

ала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демон-

страционных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции со-

держания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудова-

ние, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способству-

ют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в ин-

теграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расши-

рение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспита-

ние, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной ли-

тературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных об-

ластей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организо-
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вать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содер-

жанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения вос-

питанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает само-

стоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направ-

лять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать про-

блемно-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, спо-

собствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ори-

ентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициа-

тивности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъ-

ектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (ком-

муникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значи-

мые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, твор-

ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-

турных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Я-Оренбуржец» 

Особенностью образовательной деятельности по программе «Я-Оренебуржец» яв-

ляется то, что каждое занятие проводится в игровой форме. Занятия по данной программе 

создают необходимый двигательный режим, положительный психологический настрой. 

Всё это способствует укреплению здоровья ребёнка, его физическому и умственному раз-

витию. 
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В рамках программы «Я-Оренбуржец» реализуется практика культурной иденти-

фикации в детской деятельности и практика свободы. Реализация практики культурной 

идентификации в детской деятельности осуществляется в совместной деятельности педа-

гогов с детьми через дидактические игры, беседы, решение педагогических ситуаций и 

чтение художественной литературы, направленные на познание родного края. Реализация 

практики свободы осуществляется через самостоятельный выбор детьми настольно-

печатных игр. 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль по-

ведения. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы (п.25 ФОП ДО) 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятель-

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

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ОУ, и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ОУ может протекать в форме самостоятельной ини-

циативной 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 ритми-

ческих и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия и ис-

пользовать ряд способов и приемов: 

 

Условия  Способы и приемы 

1. уделять внимание развитию детского ин-

тереса к окружающему миру, поощрять же-

лание ребёнка получать новые знания и 

умения, осуществлять деятельностные про-

бы в  соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы;  

2. организовывать ситуации, способствую-

щие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к при-

менению знаний, умений при выборе спо-

собов деятельности;  

3. расширять и усложнять в соответствии с 

возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок спо-

собен и желает решить самостоятельно, 

1. Не следует сразу помогать ребёнку, если 

он испытывает затруднения решения зада-

чи, важно побуждать его к самостоятельно-

му решению, подбадривать и поощрять по-

пытки найти решение. В случае необходи-

мости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, ак-

тивизировать имеющийся у ребёнка про-

шлый опыт.  

2. У ребёнка всегда должна быть возмож-

ность самостоятельного решения постав-

ленных задач. При этом педагог помогает 

детям искать разные варианты решения од-

ной задачи, поощряет активность детей в 
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уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка твор-

чества, сообразительности, поиска новых 

подходов;  

4. поощрять проявление детской инициати-

вы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ОУ, используя приемы поддержки,  одобрения, 

похвалы;  

5. создавать условия для развития произ-

вольности в деятельности, использовать иг-

ры и упражнения, направленные на трени-

ровку волевых усилий, поддержку готовно-

сти и желания ребёнка преодолевать труд-

ности, доводить деятельность до результа-

та;  

6. поощрять и поддерживать желание детей 

получить результат деятельности,  обра-

щать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать 

ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно дове-

сти дело до конца, какие приемы можно ис-

пользовать, чтобы проверить качество свое-

го результата;  

7. внимательно наблюдать за процессом са-

мостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, 

но стремиться к её дозированию. Если ре-

бёнок испытывает сложности при решении 

уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, 

то целесообразно и достаточно использо-

вать приемы наводящих вопросов, активи-

зировать собственную активность и сме-

калку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогич-

ном случае;  

8. поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей 

и достижений каждого ребёнка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества че-

рез использование приемов похва-

лы,одобрения, восхищения.  

поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, под-

держивает инициативу и творческие реше-

ния, а также обязательно акцентирует вни-

мание детей на качестве результата, их до-

стижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициатив-

ных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет обще-

нию с ребёнком в период проявления кри-

зиса семи лет: характерные для ребёнка из-

менения в поведении и деятельности стано-

вятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребён-

ку, уважать его интересы, стремления, ини-

циативы в познании, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны 

к мнению взрослых. Необходимо поддер-

живать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание 

на освоении ребёнком универсальных уме-

ний организации своей деятельности и 

формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педаго-

га), обдумать способы её достижения, осу-

ществить свой замысел, оценить получен-

ный результат с позиции цели. Задача раз-

вития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог ис-

пользует средства, помогающие детям пла-

номерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игро-

вой, музыкальной, изобразительной  дея-

тельности и театрализации, в ручном труде 

также способствует развитию самостоя-

тельности у детей. Сочетание увлекатель-

ной творческой деятельности и необходи-

мости решения задачи и проблемы привле-

кает ребёнка, активизирует его желание са-

мостоятельно определить замысел, способы 

и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обога-

щению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждаю-

щие детей к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и 
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материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в по-

чинке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зре-

ния, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

Характерные особенности развития инициативы у детей 

 

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сторо-

ны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педа-

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

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремле-

ние к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, акти-

визируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает же-

лание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я-Оренбуржец» 

Способы  поддержки и направления детской инициативы: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-

тельной и т.д.); 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограничен-

ные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятель-

ности (далее зона ближайшего развития каждого ребенка), 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художе-

ственно-эстетического развития детей; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников (п.26 ФОП ДО) 
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Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ОУ с семьями обу-

чающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспи-

тательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о 

мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образова-

тельной программе, реализуемой в ОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психоло-

го-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой ос-

новы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских от-

ношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

5) 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 ребёнка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть пре-

имущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуаль-

ная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ОУ; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией 

об особенностях развития ребёнка в ОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо при-

держиваться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на об-

щение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и ра-

зумно 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 (за-

конных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ОУ, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представите-

лей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходи-

мо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью, обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
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направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согла-

сование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания де-

тей 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 ОУ образова-

тельной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ОУ; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (закон-

ных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возника-

ющих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; осо-

бенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникаю-

щих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимо-

действия с детьми дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских де-

ятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образо-

вательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддерж-

ку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ОУ должно уделяться повыше-

нию уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоро-

вьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направ-

лений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в 

семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологиче-

ский микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии нега-

тивных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с реко-

мендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3)информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физиче-

ского воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможно-

стях ОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на раз-

витие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (наруше-

ние сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы со-

циализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специ-

алистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителя-

ми (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 ро-

дительские 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 (закон-

ных представителей); журналы и газеты, издаваемые ОУ для родителей (законных пред-

ставителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, вы-

ставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спор-

тивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными тра-

дициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятель-

ность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактиче-

ские материалы для организации совместной деятельности родителей (законных предста-

вителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, ре-

ализуемыми в ОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по 

их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учё-

том возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспита-

тельный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (за-

конных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между се-

мьей и ОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог поз-

воляет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 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 ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении обра-

зовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ни-

ми задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позво-

лит педагогам ОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность 

и достигать основные цели взаимодействия ОУ с родителями (законными представителя-

ми) детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Я-Оренбуржец» 

Для эффективной реализации Программы необходимо: 

- установление субъект – субъектных отношений всех участников образова-

тельных отношений; 

- взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности; 

- деятельностный принцип организации образовательного процесса – образо-
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вание через организацию различных видов деятельности детей – является одним из глав-

ных способов развития детской инициативы; 

- определение характера взаимодействия взрослого и ребёнка как партнёрские 

отношения. Взрослый вместе с детьми – участник деятельности. Характер взаимодей-

ствия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. Ознакомление дошкольников с родным краем происходит 

особенно продуктивно, если со стороны родителей встречается заинтересованность, по-

нимание и поддержка. Поэтому работа с родителями предполагает совместные 

мероприятия, органи- 

зацию бесед, консультативно – информационную работу: 

- Оказание консультационной помощи родителям в вопросах ознакомления 

детей с родным краем. 

- Помощь родителям по созданию предметно - развивающей среды в семье. 

- Совместный просмотр презентаций и видеороликов по тематике вместе с 

родителями. 

- Участие в совместных праздниках, выступлениях, конкурсах. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 

Задачи 

Информационно - 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические посещения  

родителями детского сада 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учре-

ждения, преодоление у родителей по-

верхностного суждения о  роли детско-

го сада, пересмотр методов и приемов 

домашнего воспитания. Помогают объ-

ективно увидеть деятельность воспита-

теля, практическая помощь семье. 

 Знакомство с семьей Встречи – знакомства, анкетирование 

семей. 

Открытые просмотры за-

нятий и других видов дет-

ской деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, по-

ведением ребенка, его взаимоотноше-

ниями со сверстниками, а также за дея-

тельностью воспитателя, ознакомление 

с режимом жизни детского сада. У ро-

дителей появляется возможность уви-

деть своего ребенка в обстановке, от-

личной от домашней. 

Информирование родите-

лей о ходе образовательно-

го процесса 

Индивидуальные и групповые консуль-

тации, родительские собрания, оформ-

ление информационных стендов, орга-

низация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памя-

ток, интернет – журналов, переписка по 

электронной почте. 
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Видеофильмы и презента-

ции о жизни группы, дет-

ского сада, различных ви-

дов деятельности, режим-

ных моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование родительского сооб-

щества о жизни ребенка в детском саду, 

его развитии. 

Выставки детских работ В каждой группе представлены уголки 

творчества детей. Регулярное размеще-

ние детских работ, выполненных на за-

нятиях, совместные работы педагога и 

детей, родителей и детей. 

Информационно - 

просветительские 

формы 

Образование родителей Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары – прак-

тикумы), проведение мастер – классов, 

тренингов, создание библиотеки (меди-

атеки). 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации 

вечеров музыки   и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного вос-

кресного абонемента, маршрутов вы-

ходного дня (в театр, музей, библиоте-

ку и пр.), семейных праздников, прогу-

лок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Информационные стенды Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями де-

тей дошкольного возраста, методами и 

приемами воспитания. 

Папки – передвижки Более подробное ознакомление родите-

лей с теми или иными вопросами вос-

питания (памятки родителям, вырезки 

из газет и журналов, материалы о воз-

растных и индивидуальных особенно-

стях детей. 

 

2.6 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (п.27,28  ФОП ДО) 

 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в ОУ 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; ока-

зание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее разви-

тие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа в ОУ объединяет комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению, включающий психолого-педагогическое обследование 

воспитанников, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. Коррекционно-развивающую работу 

в ОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ОУ имеет право и возможность разработать программу коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  
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- рабочие программы коррекционно/развивающей работы с детьми с разными образова-

тельными потребностями и разными стартовыми условиями освоения образовательной 

программы; 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы на уровне ДО: 

- определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей воспитанников, в 

том числе с трудностями освоения образовательной программы и социализации в ОУ. 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными различными 

причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с учетом особенностей психического и (или) физического развития, инди-

видуальных возможностей и потребностей в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психо-

лого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного воз-

раста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педа-

гогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа в ОУ реализуется в форме групповых и (или) 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение определяется ОУ 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося опре-

деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их 

в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основа-

нии медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболе-

ваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребен-

ком в посещении ОУ; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, разви-

тии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, бес-

призорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установ-
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ленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися целевых групп в ОУ осу-

ществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельно-

сти, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в зависимости от 

имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, ре-

чевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматри-

вать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДО (п.28 ФОП ДО): 

 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и психо-

лого-педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации) диа-

гностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего и речевого развития обучающихся (с учетом особенностей но-

зологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребно-

стей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образова-

тельной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (ин-

дивидуальными) образовательными потребностями; 
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- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведе-

ния и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выра-

женной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с со-

хранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравми-

рующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур соци-

альной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устра-

нить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающим-

ся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образователь-

ных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обуче-

нии и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обу-

чающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

 

Особенности реализации Программы КРР с воспитанниками с ОВЗ 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ разных нозологических групп осу-

ществляется в соответствии с основной адаптивной программой ДО (далее – Адаптивная 

программа). 

Программа КРР с обучающимися с ОВЗ должна предусматривать предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образова-

ние и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 
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формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не под-

дающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе ча-

сто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансер-

ным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляе-

мость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не 

менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и дея-

тельности (ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно полу-

чать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негатив-

ное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, по-

знавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуально-

го маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ПМПК по результатам психологической и пе-

дагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне обра-

зования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установ-

ление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и разви-

тия одаренного ребенка, как в ОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей про-

явление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных спо-

собностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях 

ОУ, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПМПК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Фе-

дерации на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попада-
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ния в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обу-

чающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, орга-

низуется с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ОУ. В случаях выра-

женных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его 

включение в программу КРР осуществляется на основе заключения ПМПК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ре-

бенка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, име-

ющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря ап-

петита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного харак-

тера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная рас-

торможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение индивиду-

ального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ПМПК по результатам психологической диагностики или по обоснованному 

запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы  

 

2.7.1. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда  

Созданная в ОУ развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

представляет собой специально организованное пространство (помещения, участки и т. 

п.), оборудованное материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей до-

школьного возраста в соответствии со спецификой каждого возрастного этапа детства, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостат-

ков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает ре-

ализацию образовательной программы дошкольного образования.  

В ОУ в помещениях имеется необходимые средства обучения и воспитания, спор-

тивный инвентарь и другое оборудование для организации детской деятельности.   

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда включает в себя 

три компонента: предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы; учебно- 

методические пособия; оборудование для осуществления детьми разнообразных видов 

деятельности), его пространственную организацию и их изменения во времени.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

учет возрастных особенностей детей. Подбор игрового оборудования, его размещение 

и использование осуществляется с учетом возрастных особенностей детей, например в 
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работе с детьми младшего дошкольного возраста используется конструктор, имеющий 

крупные детали, сюжетно-ролевые игры – «развернуты» на игровых модулях, использует-

ся оборудование для игр с водой и с песком; в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы более разнообразные; 

сюжетно-ролевые игры «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоя-

тельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В ОУ в группах оформлены центры патриотического 

воспитания, отражающие особенности народов, населяющих Оренбургскую область, в 

наличии имеются, куклы в национальных костюмах; фотоальбомы  родного села, лэпбуки. 

С целью учета климатических условий Оренбургской области в групповых комна-

тах созданы центры природы, где присутствует тематическое оформление, которое заме-

няется в соответствии с текущим временем года; имеются дидактические куклы с ком-

плектом одежды по сезонам года; календарь природы, где дети самостоятельно или с по-

мощью педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, изобража-

ющие погодные условия и природные явления, рассматривают альбомы. В центре приро-

ды имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые используются в позна-

вательной, продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети ис-

пользуют природный и бросовый материал в качестве предметов-заместителей вместо 

традиционных игрушек. В зимний период на игровых участках построены снежные горки 

для катания, снежные валы, крепости для активизации двигательной деятельности детей. 

В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, бадминтон. Организуется 

деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков ухода за различ-

ными культурами. Создана на физкультурном участке «Тропа здоровья». 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым обору-

дованием, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность 

всех детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с пес-

ком и водой. В группах оформлены центры детского экспериментирования, оснащенные 

всем необходимым для организации познавательно-исследовательской деятельности (маг-

ниты, зеркала, песок, краски и т.д.). 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального бла-

гополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности 

самовыражения в группах оформлены центры детского творчества, конструирования, 

центр музыкального развития, ряженья, театрализации. Дети особенно чувствительны к 

оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение 

своих действий, поэтому в группах имеются стенды «Наше творчество», «Мы рисуем», 

«Уголок творчества», где выставляются рисунки и поделки детей.  

Для развития речи оформлены центры речевого развития, где подобран игровой и 

дидактический материал, центр детской книги, в котором представлены не только худо-

жественные книги, но и познавательная литература для детей, обучающие книги, портре-

ты писателей. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. Общение и 

совместная деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу, осуществляется в 

помещении групповой ячейки, а также при проведении занятий в музыкальном и спортив-

ном зале, на спортивном участке. Для обеспечения возможности общения и совместной 

деятельности детей разного возраста и взрослых в дошкольном учреждении проводятся 

совместные развлечения, конкурсы, как в помещениях учреждения (музыкальном, спор-

тивном залах), так и на его территории (на спортивном участке, центральной площадке 

перед главным входом в здание, прогулочных площадках). 
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 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. Во всех возрастных группах в целях обеспечения возмож-

ности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбужде-

ние, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан Центр психологической 

разгрузки «Центр уединения и релаксации». В уголке представлены альбомы, картинки 

«Эмоции», телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы. 

В целях обеспечения игровой деятельностью в группах имеются центры для орга-

низации сюжетно – ролевых игр, в которых находятся оборудование для таких игр, как 

«Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Кафе», в старшем возрасте «Ате-

лье», «Школа», «Почта», «Банк». Игровая деятельность также представлена в разнообраз-

ных формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, иг-

ровые проблемные ситуации, игры инсценировки. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда Учреждения 

обеспечивает возможность двигательной активности воспитанников, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. В групповых 

помещениях созданы физкультурно-оздоровительные центры, которые содержат оборудо-

вание для подвижных и малоподвижных игр (скакалки, мячи, кегли, ведра–ходунки, мас-

ки для подвижных игр и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для разви-

тия индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая 

предметно-пространственная среда, окружающая ребенка в детском саду, с одной сторо-

ны, выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это воз-

можность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов 

деятельности, эмоционального проживания различных знакомых содержаний. Все мате-

риалы доступны детям, периодически обновляются.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда отвечает следу-

ющим характеристикам: 

Содержательно-насыщенная – реализация данной характеристики прослеживается в 

подборе материалов и оборудования в соответствии с темой, сезонностью, решаемыми 

образовательными задачами, ведущей деятельностью: в старшем дошкольном возрасте – 

познавательная, исследовательская, творческая деятельности.  

Трансформируемость развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды заключается в возможности изменения среды за счет передвижения мебели и игро-

вого оборудования в зависимости от образовательной ситуации, от задач, поставленных 

педагогом, от формы организации педагогического процесса, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладаю-

щих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском 

саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Иг-

ровой материал периодически, по мере возможности, сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 
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Доступность заключается в том, что воспитанники имеют свободный доступ к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности. 

В другие помещения и объекты, где осуществляется образовательная деятельность, 

доступ осуществляется совместно с воспитателем: музыкальный и спортивный зал, участ-

ки, физкультурную площадку, в летний период – тропу здоровья, огород, площадку по 

ПДД. Также проводятся экскурсии в кабинеты заведующего, методический кабинет, ка-

бинет учителя-логопеда, на пищеблок, в другие возрастные группы при отсутствии каран-

тина.  

Безопасность среды реализуется в представленных предметах и оборудовании в 

групповых пространствах, которые соразмерны возрастным особенностям детей. Мебель, 

игрушки, пособия отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

имеются сертификаты качества. Вся крупногабаритная мебель, шкафы, полки, стеллажи 

прочно прикреплены к стенам. По правилам пожарной безопасности эвакуационные вы-

ходы не перекрыты мебелью.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды учитывается целостность образовательного процесса, направленного на решение 

образовательных областей Программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Позна-

вательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Я-Оренбуржец» 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает ре-

ализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. Для реализации 

программы «Я-Оренбуржец» имеются дидактические игры «Собери картин-

ку»,«Разрезные картинки», «Парные картинки», «Мой город», «Волшебный сундучок»; 

адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе: «Урал», «Оренбург», 

«История родного города», «Герб города Оренбурга», «Река Урал», «Оренбургский пухо-

вый платок», «Многонациональный Оренбург», «Памятники Оренбурга»; альбомы «Край 

родной, благословенный», «Оренбуржский пуховый платок», «Мой родной город Орен-

бург», «Костюмы народов Оренбуржья»,  «Блюда национальной кухни»; географический 

атлас Оренбургской области. Во время игровой, самостоятельной, художественной дея-

тельности детей предоставляет свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, кар-

точкам. 

2.7.2 Характер взаимодействия со взрослыми  

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родите-

лей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по ка-

честву), присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, 

как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, 

выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное приня-

тие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предо-

ставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дру-

желюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать. Как 

партнёры и участники совместной деятельности взрослые и дети имеют равные права на 

проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Возраст 

детей 

Форма общения Содержательная характеристика 

5-7 лет Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций 
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общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопережи-

вании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств ста-

новится самостоятельной деятельностью, а взрослый лич-

ностью с определенными качествами. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюде-

ния всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 

участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно вы-

брать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, 

не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. Ре-

гламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. От-

ступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и ин-

тересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения образо-

вательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, 

что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие смыслов, мо-

тивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), под-

ражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Дети могут пере-

мещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, совето-

ваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не по-

нят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет ис-

кренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает 

главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, характер взаимодей-

ствия со взрослыми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.3 Характер взаимодействия ребенка с другими детьми  

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют веду-

щую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самосто-

ятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие кон-

фликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со 

сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможно-

сти других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компе-

тенция.  

 

Возра

ст 

детей 

Игровое 

взаимодействие 

Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 
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5 – 6 

лет 

Возрастает избиратель-

ность и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры ос-

новное внимание уделя-

ют согласованию ее пра-

вил. Появляются попыт-

ки совместного распре-

деления ролей. При кон-

фликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий друго-

го, ссылаясь на правила 

Сообщения детей отно-

сятся не только к насто-

ящей ситуации, но со-

держат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно слу-

шают друг друга. 

Эмоционально пережи-

вают рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. Са-

мостоятельное распреде-

ление обязанностей 

внутри группы. Учет 

мнений членов группы. 

Развитие чувства со-

причастности общему 

делу. 

6 – 7 

лет 

Предварительное сов-

местное планирование 

игры, распределение ро-

лей. Ролевое взаимодей-

ствие свертывается. Мо-

гут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориен-

тируются на социальные 

нормы и правила 

Пытаются дать собесед-

нику как можно более 

полную и точную ин-

формацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как 

к личности. Формы об-

щения дошкольников об-

лечены в вопросы, отве-

ты, заботу о товарище. 

Ребятам важно настрое-

ние и желания друг дру-

га. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм сов-

местной работы (инте-

грированная деятель-

ность). Возможность со-

трудничества в непро-

дуктивных видах дея-

тельности. Коллективное 

создание замысла. Доб-

рожелательное внимание 

к партнерам 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, характер взаимо-

действия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7.4 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе  

В дошкольном детстве ребёнок приобретает основы личностной культуры, её базис, 

соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. 

Базис личностной культуры – собственно человеческое начало в человеке, средото-

чие общечеловеческих ценностей (красота, добро, истина и др.) и средств жизнедеятель-

ности (представления о действительности, способы активного воздействия на мир, прояв-

ления эмоционально-оценочного отношения к происходящему). 

В дошкольном детстве (от 1,5 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребёнка. 

Формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребёнок начинает ставить себя на место 

другого человека: смотреть на происходящее с позиции других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В 

отличие от ребёнка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различе-

нию таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, «другие люди» и 

«Я сам», к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторо-

нах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Отношение к природе. Здесь ребёнок приобретает начальный опыт приобщения к 

широкому кругу общечеловеческих ценностей. Среди них познавательные ценности: ре-

бёнок начинает чувствовать себя первооткрывателем, испытывает радость эксперименти-
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рования с объектами неживой природы, открывает новое в знакомом и знакомое в новом; 

вычленяет простейшие закономерности, осознаёт их непреложный характер. 

- ценности преобразования: возникает стремление бережно относиться к природ-

ной среде, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

- ценности переживания: ребёнка манит таинственность, загадочность явлений 

природы, он проникает её красотою, близостью ко всему живому, чувствует свою общ-

ность с предметами и явлениями окружающего мира и одушевляет их. 

Условие формирования этих ценностей – любознательность ребёнка, которая мо-

жет быть направлена взрослым к объектам, всё более и более сложным и разнообразным. 

Взрослый вовлекает ребёнка в область своих переживаний по поводу красоты, величия, 

многообразия природных явления, создавая зону совместных эмоциональных пережива-

ний. При этом взрослый даёт каждому ребёнку почувствовать себя «ответственным ли-

цом», причастным к происходящему. 

В результате формируются начала экологического сознания.Отношение к «руко-

творному миру». 

- познавательные ценности: у ребёнка пробуждается потребность в новых знани-

ях, его собственный опыт расширяется за счёт приобщения к тому, что известно другим; 

перед ним приоткрывается значимость учения; 

- ценности преобразования: возникает стремление самому сделать то, что доступ-

но другому, и создать нечто новое, оригинальное, творить; 

- ценности переживания: ребёнок проникается чувством красоты, совершенство 

созданных человеком вещей, творений искусства, возникает чувство уважения к мастер-

ству. 

Ведущими факторами возникновения этих ценностей являются игра, общение с ис-

кусством. Формируются начала духовности как свойства сознания. 

Отношение к явлениям общественной жизни.Отношение к другим людям: 

- познавательные ценности: у ребёнка появляется социальная ориентация на точ-

ку зрения другого человека, на его эмоциональное состояние, отношение к действию дру-

гого как поступку. Формируется интерес к событиям общественной жизни в стране, в 

родном городе. Складывается всё более полное понимание коллективных взаимоотноше-

ний между сверстниками, развивается социальное мышление. 

- ценности преобразования: ребёнок стремится воздействовать на окружающих, 

оказывает на них влияние, брать под свою защиту и помогать им; передавать свои знания, 

опыт другому. 

- ценности переживания: ребёнок замечает, что рядом с ним люди, такие же, как 

и он, и в то же время отличные от него; рождается чувство значимости другого; пережи-

вания приобретают личностную окрашенность; на основе сопереживания рождается со-

чувствие. 

Формируются начала нравственного сознания.Отношение к самому себе: 

- познавательные ценности: открытие своего «я»; ребёнок выделяет себя из мира. 

Он начинает осознавать, что не похож на других. В то же время возникает интерес к своей 

жизни (биография) и жизни близких. Пробуждаются первые представления о Родине, о 

будущем, возникает отношение к жизни и смерти, к бессмертию. 

- ценности преобразования: на основе потребности в признании возникает стрем-

ление действовать «как все». 

- ценности переживания: чувство психической и физической защищённости; пол-

нота разнообразных чувств, раскованность, ощущение собственного тела и владения им; 

наслаждение игрой как проявлением духовных и физических сил. 

Формируются начала самосознания личности. 

Формирование деятельно-практического отношения к миру (волевой культу-

ры). Здесь ребёнок приобщается к тем социально выработанным формам активности, ко-

торые образуют способы направленного преобразования мира - способы постановки цели 
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(целеполагание), выбора средств и определения очерёдности и последовательности их 

применения (планирование), прогнозирования возможных эффектов действий. Ребёнок 

учится преодолевать трудности, контролировать выполнение действий, оценивать резуль-

таты. 

Эти действия, только начинают формироваться в дошкольном возрасте и выступа-

ют в своих начальных формах.  

Обучение основам целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля и 

оценки результатов и их последствий осуществляется через сочетание игровых и неигро-

вых моментов; распределение функций между взрослыми и детьми. 

Особое значение при этом приобретает на только подчинение готовым правилам, 

но и конструирование новых правил, готовность принимать задачи взрослого и выдвигать 

собственные. Всё это обусловливает развитие потребности быть активным, познавать и 

преобразовывать мир, оказывать влияние на других людей и самого себя. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений система отноше-

ний ребенка к миру, к другим людям, к себе самому такой же, как и в обязательной части 

Программы. 

 

2.7.5 Преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-

ной, воспитательной, учебно – методической работы между дошкольным и начальным 

звеном общего образования.  

Задачи:  
1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образова-

ния.  

2. Создать психолого – педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и млад-

шего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода де-

тей от игровой к учебной деятельности.  

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Введение и утверждение на государственном уровне стандартов дошкольного и 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования суще-

ственно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения каче-

ства образования в целостной системе образования. Деятельность образовательных учре-

ждений в вопросах организации преемственности согласно государственным образова-

тельным стандартам осуществляется в трѐх основных направлениях:  

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном общем уровне образования.  

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учѐтом принципов непрерывности образования и психолого – педагогических 

условий реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС.  

3. Обогащение организационных форм и методов обучения как в дошкольном учре-

ждении, так и в начальной школе.  

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые пред-

ставляют собой социальные и психологические характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования.  
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Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определя-

ется развитием у будущего школьника качеств, необходимых для осуществления новой 

учебной деятельности, формированию еѐ предпосылок.  

Важно, чтобы ребенок на пороге школьного обучения научился самостоятельно до-

бывать и применять знания, умения и навыки. В этом заключается деятельностный под-

ход, который лежит в основе государственных образовательных стандартов. Обучать дея-

тельности – значит делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ста-

вить перед собой цель и находить пути, средства её достижения; помогать ребенку сфор-

мировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, быть способным 

к волевым усилиям в разных видах деятельности.  

Обозначенные выше качества раскрывают основные предпосылки универсальных 

учебных действий у выпускников детского сада как основы овладения программой 

школьного обучения.  

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, иници-

ативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребѐнка, раз-

витие коммуникативных способностей как необходимого компонента учебной деятельно-

сти. Исходя из этого, можно определить приоритетные направления для начальной школы 

приоритетные направления для начальной школы и дошкольного учреждения.  

Приоритетные направления для дошкольного учреждения:  

раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих 

лѐгкий,  

естественный переход ребенка в школу.  

Приоритетные направления для начальной школы: формирование у детей умения 

учиться, создание условий, при которых обучение  

становится для ребенка благом, основной формой самовыражения; цель преем-

ственности ОУ и школызаключается в обеспечении возможности эффективной адаптации 

к новым условиям. Данная цель реализуется через взаимодействие педагогов ОУ и школы 

для знакомства с формами, методами работы в дошкольных учреждениях. Ознакомление 

дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников даѐт возмож-

ность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развить у 

них интерес к школе, желание учиться.  

Реализация общей цели и задач образования требует соблюдения ряда психолого – 

педагогических условий:  

На дошкольной ступени:  

• личностно – ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора 

развития ребѐнка;  

• построение образовательного процесса с использование адекватных возрас-

ту форм работы с детьми, опора на игру при формировании и учебной деятельности.  

На ступени начальной школы:  

• опора на  личный уровень достижений дошкольного детства.  

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности дет-

ского сада и школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет лич-

ностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует предпосыл-

ки учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий, необходимых для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

 

Основные формы осуществления преемственности ОУ и школы:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности и разви-

тия ребѐнка.  
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• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ОУ по подготовке детей к обучению к школе.  

• Семинары – практикумы, мастер – классы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приѐмов работы в практике воспитателей и учителей.  

• Круглые столы педагогов ОУ и учителей школы.  

• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учите-

лей.  

 

Работа с детьми включает: организацию адаптационных занятий с детьми; сов-

местное проведение праздников, спортивных мероприятий; экскурсии в школу; посеще-

ние школьной библиотеки; знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; участие в совместной образовательной деятельности, игро-

вых программах, проектной деятельности; выставки рисунков и поделок; встречи и бесе-

ды с бывшими воспитанниками ОУ; участие в театрализованной деятельности.  

 

Система взаимодействия педагогов и родителей включает: совместное проведе-

ние родительских собраний; проведение дней открытых дверей; посещение уроков и 

адаптационных занятий с родителями; встречи родителей с будущими учителями; кон-

сультации психолога и учителя; круглые столы дискуссионные встречи, педагогические 

гостиные; родительские конференции; организация экскурсий по школе; привлечение ро-

дителей к организации детских праздников, спортивных соревнований; анкетирование, 

тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 

ребѐнка и в период адаптации к школе; визуальные средства общения (стенды, выставки, 

почтовый ящик для вопросов и ответов и др.).  

Взаимодействие ОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребѐнка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют пре-

одолеть последствия имеющегося у ребёнка негативного опыта общения с социумом и 

предполагает более лѐгкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты.  

 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способство-

вать созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения личностно-

го развития ребѐнка; укрепления физического и психического здоровья; целостного вос-

приятия картины окружающего мира; формирования социально – нравственных норм и 

готовности к школьному обучению; преодоления разноуровневой подготовки; созданию 

единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития; совершенствованию форм организации учеб-

но – воспитательного процесса и методов обучения в ОУ и начальной школе; обеспече-

нию более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению же-

лания дошкольников учиться и развиваться. 

 

2.8 Рабочая программа воспитания (п.29 ФОП ДО) 

 

2.8.1 Пояснительная записка (п.29.1 ФОП ДО) 

 

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, 
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создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 стар-

шему 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 традици-

онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ори-

ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии мно-

гонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным цен-

ностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над ма-

териальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-

имоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании вос-

питательной работы ОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей: 

1) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

2) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

4) Ценность здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 

5) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

6) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ОУ и с ба-

зовыми духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов образова-

тельных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное парт-

нерство ОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиоте-

ки, и другое). 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ОУ. 

 

2.8.2 Целевой раздел Программы воспитания (п.29.2 ФОП ДО) 

 

2.8.2.1 Цели  воспитания. 

Общая цель воспитания в ОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества че-

рез: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

2.8.2.2 Задачи воспитания 

 Общие задачи воспитания в ОУ: 

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. 

 

2.8.2.3 Направления воспитания  

 

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу.  

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Чувство патриотизма возника-

ет у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства люб-

ви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принад-

лежности к своему народу. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого поня-

тия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

ма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предпола-

гает 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 каж-

додневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятно-

сти и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, райо-

на, края, Отчизны в целом). 

При реализации указанных задач воспитатель ОУ акцентирует свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, со-

держанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания 
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок 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. Форми-

рование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозмож-

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представле-

ния о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии друже-

любия, умения находить общий язык с другими людьми, создания условий для реализа-

ции в обществе. 
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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 деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ОУ акцентирует свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 
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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 основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важ-

ной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников по-

нимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они долж-

ны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-

новятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ОУ акцентирует 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Са-
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мостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ОУ акцентирует свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Эстетическое направление воспитания 
Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ре-

бёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 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. 

Можно выделить основные задачи эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений яв-
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ляется делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ОУ акцен-

тирует свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 

2.8.2.4 Целевые ориентиры воспитания 

 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные "портреты" ребенка к концу дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий традиционные ценности, ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий основ-

ные отрицател ьные и положительные человеческие каче-

ства, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Проявляющий ответственность за свои действия и пове-

дение; 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. 

Познавательно

е 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициати-

ву в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюде-

ние личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и по-

движным играм, стремление к личной и командной побе-

де, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятель-

ности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и ак-

тивного отдыха. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний 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 дея-

тельности. 

 

2.8.3 Содержательный раздел Программы воспитания (п.29.3 ФОП ДО) 

 

2.8.3.1 Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учре-

ждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их роди-

телей. 

Содержание Программы воспитания учитывают умеренный и резко континенталь-

ный климат Оренбургского края. Поэтому в режим дня в каждой возрастной группы еже-

дневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

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 нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
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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. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячно-

го, годового циклов жизни ОУ.  

1. Ежедневные традиции: Каждое утро с приходом последнего ребенка воспитатель при-

ветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе и 

начинает беседу по теме дня, мотивируя их различными проблемно-поисковыми ситуаци-

ями.  

2. Еженедельные традиции: в конце каждой недели педагоги организуют развлечение в 

группах, закрепляя тему недели.  

3. Ежемесячные традиции: «День именинника». 

 4. Ежегодные традиции: проведение событийных тематических мероприятий.  

5. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия («День защиты детей», национальные праздники «Карга 

боткасы», «Фестиваль татарской песни», «День Флага РФ» и тд).  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ОУ - является неотъ-

емлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует по-

вышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Традиционным для дошкольного 

учреждения является проведение: на уровне ОУ: 

 - праздники: «Осенний лесной зонтик», «Новый год», «День защитника Отечества», 

«День Победы», «8 Марта».  

- тематических мероприятий: «День Знаний», «День Здоровья», «Неделя безопасности», 

«День космонавтики», «День Победы». 

 - проведение спортивных мероприятий и развлечений  

 - показ кукольного театра, сказок драматизаций  

 -  рганизация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам; 

 - социальных и экологических акций «Бессмертный полк», «#окно победы», «Птичья 

столовая», «Уберем мусор на участке детского сада»  

– конкурсы: оформления групп к Новому году, участков в летний оздоровительный пери-

од, «Огород на окошке» и т.д.;  

- на уровне группы: «Утро радостных встреч», «День рождения», «Чистая пятница». 

В каждой возрастной группе имеются патриотические центры, в которых находятся 

материалы по ознакомлению с родным селом, г. Оренбургом, страной - Россия, государ-

ственной символикой – герб, флаг, гимн, где дети в условиях ежедневного свободного до-

ступа могут пополнять свои знания.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни ОУ. 

С родителями (законными представителями) заключается договор участников об-

разовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержа-

щий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Структура учебного года в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ», дошкольные группы 

Содержание деятельности  Временной период  

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31 мая  

1 диагностический период 

(первичная диагностика)  

Со 2 октября по 06 октября 

Каникулы  С 25 декабря по 29 декабря 
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2 диагностический период (итоговая 

диагностика)  

С 22 апреля по 28 апреля 

Летний оздоровительный период  с 1 июня по 31 августа  

 

Структура образовательного процесса  в режиме дня с 10-часовым пребыванием 

детей в ОУ 

Утренний блок 

С 8.00 до 9.00 

Дневной блок 

С 9.00 до 15.30  

Вечерний блок 

С 15.30 до 18.00 

- взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность -

физкультурно- оздорови-

тельная  работа  

- завтрак  

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных процессов 

- индивидуальная работа - 

самостоятельная деятель-

ность детей по интересам  

- различные виды детской 

деятельности по ознаком-

лению с родным краем  

- игровая деятельность образова-

тельная деятельность  

- второй завтрак  

-прогулка: физкультурно- оздо-

ровительная  работа, совместная  

деятельность воспитателя с 

детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытниче-

ская деятельность, трудовая дея-

тельность в природе индивиду-

альная работа  

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

различные виды детской дея-

тельности по ознакомлению с 

родным краем  

- взаимодействие с семь-

ёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно- оздоро-

вительная  работа  

- совместная деятель-

ность воспитателя с ре-

бенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка 

- свободная самостоя-

тельная деятельность де-

тей по интересам  

различные виды детской 

деятельности по озна-

комлению с родным кра-

ем  

  

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность образовательной деятельности, регламентируются в соответствии Сан-

ПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ОУ).  

 

2.8.3.2 Воспитывающая среда образовательной оргаизации 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образ-

цами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в ОУ 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.  
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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 вза-

имодействие ребенка и взрослого, раскрывающегосмыслы и ценности воспитания;  

– «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, жи-

вет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

 Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в кото-

рой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Во 

всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых нахо-

дится материал по ознакомлению с родным поселком, районом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои 

знания. 

 

2.8.3.3 Общности образовательной организации 

 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональ-

ных). В целях эффективности воспитательной деятельности в ОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в ОУ относятся: 

Педагогический совет; 

Профсоюз 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-

ри группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к забо-

левшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотруд-

ники ОУ и все взрослые члены 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 ОУ. 
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Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ОУ. Без совместного обсужде-

ния воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в даль-

нейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ОУ относятся: 

 Родительский комитет 

Детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от реша-

емых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведе-

ния, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудить-

ся, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверст-

ников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ОУ важное значение придают детским вза-

имоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помо-

гать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмо-

сфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разум-

ная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

2.8.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-
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ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

* Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патри-

отическим, 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 эстети-

ческим направлением воспитания; 

* Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздорови-

тельным 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", "Сотрудни-

чество", "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 представи-

телям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

* воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 

* содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

* воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительно-

сти, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной по-

зиции; 

* создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

* поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физи-

ческих, 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", "Позна-

ние", "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 род-

ной страны, к культурному наследию народов России; 

* воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

* воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гер-

бу, 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 язы-

ка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-
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эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Куль-

тура", "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, ше-

деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

* становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему ми-

ру 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 каждо-

го ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой само-

реализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое раз-

витие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предпо-

лагает: 

* формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физи-

ческой культуре; 

* становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению ги-

гиеническими нормами и правилами; 

* воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых ка-

честв. 

 

2.8.3.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альнойситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) де-

тей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и со-

трудничества всех субъектов социокультурного окружения ОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

     

Система взаимодействия с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатом работы ОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, направленной на физи-

ческое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и откры-

тых занятиях. 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (закон-

ными представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций, организованных с помощью бесплатных программ в режиме реально-

го времени – Skypeа и др., а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных 

систем обучения. Особенностью организаций телеконференции с использованием Интер-

нета является то, что они ставят и педагога, и родителей в деятельностную позицию, что 

способствует гармонизации отношений между участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности 

во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участника-

ми жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в блоге и прочих 

сервисах, работающих в реальном времени. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные фор-

мы работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ОУ 

решается в четырех направлениях: 

 - работа с коллективом ОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ОУ, совместная 

работа по обмену опытом; 

 - участие в управлении образовательной организации. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие роди-

телей в жизни ОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический   опрос 

Интервьюирование 

«Родительская   почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

   1 раз в квартал 

В создании условий Участие в  субботниках по     благо-

устройству   территории; 

Помощь в   создании предметно – раз-

вивающей среды; 

 1 раза в год 

 

Постоянно 
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Оказание помощи   в ремонтных рабо-

тах; 

Ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информаци-

онного поля родите-

лей 

Наглядная   информация (стенды, пап-

ки– передвижки,   семейные и группо-

вые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка   добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

Памятки; 

Информация на   сайте -странички ОУ; 

Консультации,   семинары, семинары – 

практикумы, конференции; 

Распространение   опыта семейного 

воспитания; 

Родительские   собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоян-

но 

2 раз в месяц 

По годовому плану 1 

раз в квартал 

По годовому плану 

В воспитательно – 

образовательном 

процессе ОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний с целью вовлече-

ния родителей в еди-

ное образовательное 

пространство 

Дни открытых   дверей; 

Дни здоровья; 

Недели   творчества; 

Совместные   праздники, развлечения; 

Встречи с   интересными людьми; 

Семейные   гостиные; 

Участие в творческих выставках, 

смотр – конкурсах; 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности; 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годо-

вому плану 

 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Форма 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 

Задачи 

Информационно   - 

ознакомительные 

формы 

Эпизодические посещения 

 родителями детского сада 

Ознакомление   родителей с усло-

виями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях   до-

школьного учреждения, преодоле-

ние у родителей поверхностного 

суждения о   роли детского сада, 

пересмотр методов и приемов до-

машнего воспитания.   Помогают 

объективно увидеть деятельность 

воспитателя, практическая помощь 

  семье. 

Знакомство с семьей Встречи   – знакомства, 

анкетирование семей. 

Открытые просмотры   за-

нятий и других видов дет-

ской деятельности 

Наблюдение   за играми, занятия-

ми, поведением ребенка, его взаи-

моотношениями со   сверстниками, 

а также за деятельностью воспита-

теля, ознакомление с режимом   

жизни детского сада. У родителей 

появляется возможность увидеть 

своего   ребенка в обстановке, от-

личной от домашней. 
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Информирование родите-

лей   о ходе образователь-

ного процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские со-

брания, оформление информаци-

онных   стендов, организация вы-

ставок детского творчества, при-

глашение родителей на   детские 

концерты и праздники, создание 

памяток, интернет – журналов,   

переписка по электронной почте. 

Видеофильмы и   презен-

тации о жизни группы, 

детского сада, различных 

видов деятельности,   ре-

жимных моментов 

Внедрение   в образовательный 

процесс разнообразных творческих 

средств. Информирование   роди-

тельского сообщества о жизни ре-

бенка в детском саду, его развитии. 

Выставки детских работ В   каждой группе представлены 

уголки творчества детей. Регуляр-

ное размещение   детских работ, 

выполненных на занятиях, сов-

местные работы педагога и детей,   

родителей и детей. 

Информационно   - 

просветительские 

формы 

Образование родителей Организация   «школы для родите-

лей» (лекции, семинары, семинары 

– практикумы), проведение   ма-

стер – классов, тренингов, созда-

ние библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность Привлечение   родителей к органи-

зации вечеров музыки   и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемен-

та,   маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных   праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской   исследователь-

ской и проектной деятельности. 

Информационные стенды Знакомство   родителей с возраст-

ными и психологическими особен-

ностями детей дошкольного   воз-

раста, методами и приемами вос-

питания. 

Папки – передвижки Более   подробное ознакомление 

родителей с теми или иными во-

просами воспитания   (памятки ро-

дителям, вырезки из газет и жур-

налов, материалы о возрастных и   

индивидуальных особенностях де-

тей. 

 

События образовательной организации. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 
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иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для не-

го общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитатель-

ную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрос-

лыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглаше-

нием ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.). 

 

Образовательное событие 

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 деятель-

ности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, ко-

торая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет за-

висеть в первую очередь от творческой фантазии детей.   Задачи педагога: 

заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию оказы-

ваяим, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, констру-

ировании и других видах деятельности. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это  поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эф-

фективности 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; 
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- 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. 

 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необхо-

димые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за ис-

ключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор-

ганизации 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 ОУ. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитатель-

ной и методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и ин-

тегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской прак-

тической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и пе-

дагогов ОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отноше-

ний между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству со-

причастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий. Поэтому, созда-

ние традиций и их передача следующим поколениям воспитанников – необходимая и 

нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с 

родителями и воспитателями, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминаниями о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребёнок любим и уважаем.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно вы-

ражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 
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 Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, ко-

торое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощуще-

ния. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажато-

сти, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, ма-

териалов, пространства. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная среда 

состоит из различных площадок, которые дети  выбирают по собственному желанию. 

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Развитию игровой деятельности способствует то, что игровая среда  постоянно обнов-

ляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудова-

ние разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в со-

здании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенство-

вание имеют и родители. 

Насыщенность среды и  предоставление ребенку возможности для активного исследо-

вания и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) способствует  разви-

тию познавательной деятельности. 

Особенностью образовательной среды, которая обеспечивает возможность  самовы-

ражения средствами искусства, является наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

 Развивающая предметно-пространственной образовательной среда стимулирует фи-

зическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к по-

движным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возмож-

ность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (ме-

няется в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной ак-

тивности). 

Развивающая предметно-пространственной образовательной среда в ОУ моделирует-

ся с учетом требований ФГОС ДО  и отвечает следующим характеристикам: 

• содержательная насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• эстетическая привлекательность. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среда учи-

тывается принцип формирования уникальности образовательного пространства детского 

сада, ориентированный на отражение запросов родителей и интересов детей, оригиналь-

ных идей педагогов дизайна интерьера групп и участков при формировании образа ОУ. 

Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных центров активно-

сти, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, мате-

риалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образо-

вательного процесса. 
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Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое, «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест об-

щего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным ма-

териалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная по-

лифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они вся-

кий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить ак-

тивность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими ка-

чествами:  

- Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии 

с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.;  

- Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения ре-

бенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать меха-

низмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и элек-

тронные игры и игрушки;  

- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искус-

ства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия 

каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. 

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

 провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве ко-

торых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием.  

 

Социальное партнерство 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной програм-

мы.Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается 

роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Програм-

ме воспитания.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является осно-

вой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому при разработке образовательной  

программы предусмотрено  знакомство дошкольников с Оренбургской областью,селом 

Татарская Каргала. Разработаны мероприятия направленные на привитие детям чувства 

любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной при-

роде, культуре,традициям. 
Педагоги знакомят воспитанников с людьми, которые прославили наше село, побуж-

дая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордится родным селом. 

Непосредственная близость в краеведческим музеем, домом детского творчества, до-

мом культуры, школой создает условия для успешной адаптации в социуме. 

 

Социокультурное окружение 

Учреждения 

поселка 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Школа искус-

ств «Чишма» 

1. Приобщение детей к музыкальной культуре, театральной дея-

тельности,художественному творчеству 

2. Привлечение дошкольников для занятий в кружках и секциях 

Дом культуры 1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом,  

2. Приобщение детей к театральному искусству. 

Сельская 

библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной лите-

ратуры и бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, ав-

торских произведениях и русского народного фольклора через сов-

местные праздники, викторины, театрализованные постановки. 

СОШ 1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, зна-

комить с правилами поведения в школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – образовательной 

работе школы и ОУ. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие: 

- проведение целевых экскурсий по достопримечательным  местам родного села; 

просмотр презентаций; 

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью по-

селка (участие в татарском фестивале; участие в концерте, посвященного Дню родного 

языка); 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе(«Как правильно переходить 

дорогу», и др.); проведение экскурсий к проезжей части; 

-чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о досто-

примечательностях, и т.д.; 

-участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим памятни-

кам, мемориалам, чествование ветеранов; 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды; 
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взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей 

дошкольного возраста;ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам 

межкультурного общения и т.д. 

 

2.8.4 Организационный раздел (п.29.4 ФОП ДО) 

 

2.8.4.1 Кадровое обеспечение 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных ка-

честв происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то мо-

мент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформи-

рованности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между вос-

питателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариа-

тивность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опы-

том, отношением к воспитанию.   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспита-

тельного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспита-

теля к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится 

главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от вос-

питанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспита-

тельное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;- создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;    

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;    

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  - 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического про-

цесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с по-

мощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других ви-

дов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся, - характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе пере-
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работки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о 

свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная дея-

тельность представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаи-

мосвязь всех педагогов ОУ направленная на развитие личности ребенка, социального ста-

новления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в раз-

нообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятель-

ность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общеприняты-

ми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

-потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры,  

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса орга-

низационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспече-

ния оптимального развития личности ребенка.   

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименова-

ние должно-

сти (в соот-

ветствии со 

штатным  

расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  
  

Зам. 

Директора по 

ДО  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализо-

вать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и ре-

ализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении  

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ОУ; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ОУ)  

-стимулирование активной воспитательной деятельности пе-

дагогов  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ОУ за 

учебный год; - планирует воспитательную деятельность в ОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на уч. год;  
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-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

-наполнение сайта ОУ информацией о воспитательной деятельно-

сти; 

-организация  повышения  психолого-педагогической  квалифика-

ции воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

-организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических  инициатив; 

-создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

Педагог-

психолог   

- оказание психолого-педагогической помощи;   

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной рабо-

ты; 

-подготовка предложений по поощрению обучающихся и педаго-

гов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель   

 

-обеспечивает занятие обучающихся  творчеством, медиа, физиче-

ской культурой;  

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будуще-

го школьника; - внедрение здорового образа жизни;  

-  внедрение  в практику воспитательной деятельности научных  

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспита-

тельной деятельности;  

Помощник 

воспитателя   
-совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей куль-

туры будущего школьника; 

  

2.8.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в ОУ определяют следующие 

документы:  

- Конституция Российской Федерации;  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

нюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Для реализации программы воспитания ОУ применяет практическое руководство 

"Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной форме 

на платформе институтвоспитания.рф. 



117 

 

2.8.4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ОУ не зависит от наличия (от-

сутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (вос-

питанники детских домов, дети из семей мигрантов и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему опти-

мальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достиже-

ние целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми обра-

зовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, парт-

нера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограни-

ченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с осо-

быми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ре-

бенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуально-

сти, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, по-

движных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образователь-

ных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интел-

лектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.9 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.9.1 Программа «Я-Оренбуржец», разработанная самостоятельно, учитывающая 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педаго-

гов  

 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и при-

вязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудится на ее бла-

го, беречь и умножать богатство. 

Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний и ор-

ганизацию доступной деятельности и является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим ми-

ром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей зада-
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чей, как педагогов, является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, селу; формирование бережного отношения к природе и всему 

живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение пред-

ставлений о городе (селе, поселке), знакомство детей с символами государства (герб, 

флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; форми-

рование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. В этой связи 

успешность развития дошкольников при знакомстве с родным краем станет возможным 

только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально 

практическим путем, то есть через игру, предметную деятельность, общение, труд, обуче-

ние, исследовательскую деятельность и разные виды деятельности, свойственные до-

школьному возрасту. Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Понимая то, что проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

одна из наиболее актуальных, Родина должна позаботиться о своих детях, осыпать их бла-

гами, стать авторитетной, могучей державой, такой, чтобы каждому из нас захотелось ее 

полюбить. Но возникает вопрос: кто будет осыпать нас благами, да и можно ли опреде-

лить размер благ, достаточный для того, чтобы человек начал любить Родину? Если мы не 

научим любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться ее достижени-

ям и болеть ее горестями? Судьба Родины в руках человека и ждать момента, когда она 

будет достойна его любви, по крайней мере, не разумно. Родина такова, какой мы ее сами 

делаем. Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается не в состоянии 

воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к родному дому и детскому саду, а ведь 

это основа из основ нравственно-патриотического воспитания его первая и самая важная 

ступень. Дошкольник должен прежде осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 

своей малой родины, потом – гражданином России, и только потом – жителем планеты 

Земля. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя 

природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет фор-

мировать у дошкольников представление о том, чем славен родной край. Надо показать 

ребенку, что родной край славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. 

Программа направлена на привлечение дошкольников к изучению родного края, ее ак-

туальность определяется стремлением расширить познания дошкольников об истории 

родного края, его культуре, традициях и обычаях местных жителей. Программа реализу-

ется в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа педагогически целесообразна, так как решается не только образовательная 

задача - усвоение ребенком суммы сведений, краеведческих знаний, идет процессвоспита-

ния, формирование просвещенной личности. Программа рассчитана на ознакомление со 

всеми этими особенностями поэтапно и в системе, опираясь на возрастные особенности 

детей. Многочисленные педагогические и психологические исследования подтверждают, 

что именно в дошкольном возрасте при условии целенаправленного воспитания заклады-

ваются основы моральных качеств личности, что дошкольный возраст является чрезвы-

чайно ответственным в становлении нравственного облика ребенка. 

На сегодняшний день в ряде образовательных программ представлено в разных фор-

мулировках и объёмах патриотическое воспитание детей дошкольного возраста , но ни 

одна из программ не даёт возможности в полном объёме решить задачи по ознакомлению 

детей с родным краем. Педагогам приходится самостоятельно собирать и систематизиро-

вать материал. Отличительная особенность программы заключается в том, что она разра-

ботана с учётом национально-культурных, демографических, климатических условий, ха-

рактерных для Оренбургского края, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В старшем дошкольном возрасте появляются новообразования, свидетельствующие о 
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возможности и необходимости осуществления специальной работы по патриотическому 

воспитанию детей. К ним относится, прежде всего, формирование у дошкольников нрав-

ственных чувств на основе обогащения содержания, роста осознанности, глубины и 

устойчивости эмоциональных переживаний. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к истории родного края, традици-

ям, различным природным явлениям и др. Дети этого возраста любят наблюдать явления 

природы, устанавливать причинно-следственные связи при знакомстве с фольклором и 

обычаями родного края. В этом возрасте совершенствуются умственные способности де-

тей: более устойчивым, целенаправленным и дифференцированным становится восприя-

тие, произвольными – память и внимание, появляется способность анализировать и обоб-

щать, продолжает развиваться образное мышление и интенсивно формируется логическое 

мышление. Дети лучше понимают речь взрослого, символическое обозначение предметов 

и явлений; начинают рассуждать, делать умозаключения, строить предположения. Все это 

позволяет усложнять содержание патриотического воспитания, эмоциональные пережи-

вания детей старшего дошкольного возраста приобретают более глубокий и устойчивый 

характер. Ребята этого возраста способны проявить заботу о близких людях и сверстни-

ках. 

Содержание образовательной программы «Я-Оренбуржец» 

Модуль 1. «Я - оренбуржец » 

Тема 1.1. «Моя малая Родина». Эмоционально-содержательная характеристика кар-

ты Оренбургской области. Местонахождение Сакмарского района на карте области. Карта 

Сакмарского района. Беседа о Сакмарском районе. 

Тема 1.2. «Как зарождался Оренбургский край». Ознакомление дошкольников с ис-

торией города Оренбурга. Путешествие в прошлое, настоящее и будущее родного города. 

Тема 1.3. «История села Татарская Каргала». Ознакомление дошкольников с род-

ным городом, с его географическим расположением. Ознакомление дошкольников с осо-

бенностями расположения Оренбурга (на слиянии двух рек Урал и Сакмара). Оренбург 

является частью Оренбургской области. 

Тема 1.4. «Путешествие по г.Оренбургу». Ознакомление дошкольников с улицами, 

проспектами, переулками города Оренбурга, их названием. 

Оренбурга. Ознакомление дошкольников с символами города (флаг, герб, гимн). 

Модуль 2. «Памятники природы» 

Тема 2.1. «г.Верблюд, озеро Развал, Чесноковские меловые горы». Ознакомление с 

памятниками  природы, их местонахрждением.  

Тема 2.2. «Ириклинское водохранилище,Бузулукский бор,Оренбургский степной за-

поведник, заповедник Шайтан тау». Ознакомление с памятниками  природы.Их местона-

хождением особенностями. 

Тема 2.3. «Сосновый бор, водопад Шум, Дендрарий,Донгузские скалы,Усть Бурлин-

ский пещерный яр». Ознакомление с памятниками природы.Их местонахождением , осо-

бенностями. 

Тема 2.4. «Полезные ископаемые». Ознакомление дошкольников с различными по-

лезными ископаемыми родного Оренбуржья (медная руда, Орская Яшма, газ, нефть, соля-

ной рудник) 

Тема 2.5. «Животный мир Оренбургского края». Ознакомление с животным миром 

Оренбургского края (сурок, сайгак, лиса, волк, заяц) и птицах (орел, куропатка, сокол), об 

их особенностях жизни, обитания в разное время года. 

Тема 2.6. «Водоёмы, реки».Ознакомление дошкольников с реками Оренбургского 

края.Разнообразием речных обитатаелей. 

Тема 2.7 «Красная книга».Ознакомление дошкольников с «Красной книгой» Орен-

буржья, животными , растениями.Как люди охраняют заботятся , создают определённые 

условия  для их жизни. 

Модуль 3. «Промыслы  Оренбуржья» 
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Тема 3.1. «Акбулакская глиняная игрушка». Ознакомление дошкольников с особен-

ностями игрушки. 

Тема 3.2. «Откуда пришел хлеб». Хлеб – богатство оренбургского края. Ознакомле-

ние с трудом хлебороба. Современные технологии хлебобулочного производства. 

Тема 3.3. «Оренбургский пуховый платок». Ознакомление с особенностями пуховя-

зального промысла Оренбургского края (открытый, полуоткрытый узор, графическое 

изображение узора каймы и платка). 

Тема 3.4. «Саракташский фаянсовый завод». Ознакомление дошкольников  с заво-

дом, продукцией. 

Модуль 4. «Наша гордость» 

Тема 4.1. «Знакомство с творчеством А. С.Пушкина». Ознакомление дошкольни-

ков с творчеством А. С. Пушкина. Оренбуржцы бережно хранят память о пребывании ве-

ликого поэта в городе и крае. Пушкинская природа. 

Тема 4.2. «Ю.А.Гагарин – гордость Оренбурга». Ознакомление дошкольников с по-

корителем космоса Ю.А. Гагариным. Ю.А.Гагарин – гордость Оренбурга. Память о по-

двиге первого в мире космонавта. 

Тема 4.3. «Знакомство с творчеством Тат.КАргалинского художника Мурсалимо-

ва Ф.Ф.». Ознакомление дошкольников с биографией и творчеством художника . 

Тема 4.4. «Знакомство с творчеством татарских поэтов Г.Тукай, М.Джалиль». 

Ознакомление дошкольников с  с биографией  и творчеством  поэтов. 

Тема 4.5. «Люди , прославившие наше село». Ознакомление дошкольников с био-

графией земляков, внесшихвклад в развитие села. 

Модуль 5. «Я-татарин, я татарка» 

Тема 5.1. «Быт и традиции  татар». Знакомство дошкольников с традициями, 

праздниками татар. 

Тема 5.2. «Татарские народные сказки». Постановка сказки «Кяжя белян сарык». 

Знакомство дошкольников с татарскми сказками. 

Тема 5.3. «Татарские песни, татарский национальный костюм». Знакомство до-

школьников с народными песнями, элементами национальной  одежды (расположение, 

графичность,   цветовое решение).Народный костюм –ценнейший памятник народного  

творчества. 

Тема 5.4. «Татарские блюда». Ознакомление дошкольников  с блюдами татарской 

национальной кухни, их названиями. 

Тема 5.5. «Татарские ярмарка». Проведение ярмарки. 

Тема 5.6. «Татарские народные игры». Ознакомление дошкольников  с  националь-

ными играми. 

Тематическое планирование образовательных отношений 

№ Модуль/Тема 
Виды детской деятельности и/или активности 

и/или культурные практики активности 

Модуль 1. «Я - Оренбуржец и этим горжусь» 

1 Моя малая Родина. Рассматривание карты Оренбургской области, беседа, 

определение границ нашего района, чтение стихотво-

рений. 

2 Как зарождался Оренбург-

ский край 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание выставки, 

прослушивание песен. 

3 История села татарская 

Каргала 

Просмотр видеофильма, рассматривание картинок, ил-

люстраций; чтение стихотворений; прослушивание пе-

сен, конструктивная деятельность 

4 Символика г.Оренбурга Беседа , рассматривание картинок, прослушивание гим-

на, коллективная аппликация 
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5 Путешествие по улицам 

Оренбурга. 

Выставка детских работ «Мой любимый город», созда-

ние фотоальбома 

6 Путешествие по улицам 

родного села. 

Знакомство с названиями улиц,уточнить в честь кого 

названы улицы, создание фотоальбома 

Модуль 2. «Памятники природы» 

2

1 

г.Верблюд озеро  Развал 

Чесноковские меловые 

(белые горы) 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фото 

графий, иллюстраций  о природе, чтение художествен-

ной литературы 

2

2 

Ириклинское водохрани-

лище 

Бузулукский бор 

Оренбургский степной за-

поведник 

Шайтан тау 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотогра-

фий, чтение художественной литературы; прослушива-

ние мелодий 

2

3 

Сосновый бор 

Водопад шум 

Дендрарий 

Донгузские скалы 

Усть Бурлинский пещер-

ный яр 

Беседа; рассматривание фотографии, просмотр видео-

фильма; чтение художественной литературы; наблюде-

ние; прослушивание мелодий 

2

4 

Полезные ископаемые Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотоаль-

бома, иллюстраций  

2

5 

Животный мир Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотогра-

фий, иллюстраций ; просмотр видеофильма 

2

6 

Водоёмы , реки Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотогра-

фий, иллюстраций ; просмотр видеофильма 

2

7 

Красная книга Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотогра-

фий, иллюстраций, чтение художественной литературы 

Модуль 3. «Промыслы  Оренбуржья» 

3

1 

Акбулакская глиняная иг-

рушка 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фото-

графий, иллюстраций; просмотр видеофильма 

3

2 

Откуда хлеб пришел» Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотогра-

фий, иллюстраций, картинок; отгадывание загадок; чте-

ние пословиц, поговорок; прослушивание песен 

3

3 

Оренбургский пуховый     

платок 

Беседа, рассматривание фотографий, знакомство с из-

делиями оренбургских пуховниц, чтение стихов; про-

слушивание песен 

3

4 

Саракташский фаянсовый 

завод 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фотогра-

фий, иллюстраций, картинок; чтение стихов, отгадыва-

ние загадок 

Модуль 4. «Наша гордость» 

4

1 

«Знакомство с творчеством 

А. С.Пушкина 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание портре-

тов, репродукций о природе; чтение стихов 

4

2 

Ю.А.Гагарин – гордость 

Оренбурга 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание портрета, 

фотографий о космосе, космических кораблях; чтение 

стихов 
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4

3 

Знакомство с творчеством 

ТатКаргалинского худож-

ника Мурсалимова Фарра-

ха Фаттаховича 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание портрета, 

альбома, репродукций картин; чтение стихов; прослу-

шивание музыки 

4

4 

Знакомствос творчеством 

татарских поэтов  Г. Тукая 

, М.Джалиля 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фото-

графий, открыток; просмотр видеофильма 

4

5 

Люди, прославившие наше 

село 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фото-

графий, открыток; просмотр видеофильма 

Модуль 5. «Я- татарин, я - татарка» 

5

1 

Быт и традиции татар Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание иллюстра-

ций; чтение стихотворения; прослушивание мотивов, 

песен 

5

2 

Татарские народные сказ-

ки.Постановка тат.сказки 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание карто-

чек, альбомов; прослушивание мотивов, песен 

5

3 

Татарские песни,татарский 

национальный костюм 

Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фото-

графий, иллюстраций, альбомов; презентация. 

5

4 

Татарские блюда Рассказ воспитателя, беседа; рассматривание фото-

графий, иллюстраций, альбомов; презентация. 

5

5 

Татарские народные игры объяснение воспитателя 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ. 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы (п.30 ФОП ДО) 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой 

он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и 

начального уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих 

этапах развития, плавное изменение форм и методов образовательной работы, ори-

ентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

 учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу-

чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особен-

ностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного перио-

да, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, по-

знавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуаль-

ности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, парт-

нера, средств и пр.; 



123 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учиты-

вающего социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению дошкольного образова-

ния, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации ин-

клюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления за-

просов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-

тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с об-

разовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ных отношений в процессе реализации Программы в ОУ, обеспечение вариативно-

сти его содержания, направлений и  форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъекта-

ми открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимо-

действия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, уча-

стие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как дополни-

тельного средства развития личности, совершенствования процесса ее социализа-

ции;  

 предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовле-

ченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной сре-

де. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (п.31 

ФОП ДО) 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развива-

ющей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ОУ, групповые комна-

ты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), мате-

риалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и вос-

питания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для ор-

ганизации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности 

для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их раз-

вития. 
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РППС ОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в по-

мещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художе-

ственному решению. 

Образовательная среда предполагает специально созданные условия, такие, кото-

рые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ОУ  распола-

гающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 

 Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощу-

щения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажа-

тости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Для развития самостоятельности воспитанников предметно-пространственная сре-

да состоит из различных площадок, которые дети выбирают по собственному желанию. 

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. 

Развитию игровой деятельности способствует то, что игровая среда постоянно об-

новляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудо-

вание разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершен-

ствование  имеют и родители. 

Насыщенность среды и предоставление ребенку возможности для активного иссле-

дования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) способствует  раз-

витию познавательной деятельности. 

Особенностью образовательной среды, которая обеспечивает возможность само-

выражения средствами искусства, является наличие необходимых материалов, возмож-

ность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем. 

 Развивающая предметно-пространственной образовательной среда стимулирует 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возмож-

ность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо 

(меняется в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной 

активности). 

Развивающая предметно-пространственной образовательной среда в ОУ моделиру-

ется с учетом требований ФГОС ДО и отвечает следующим характеристикам: 

• содержательная насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• эстетическая привлекательность. 

При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среда 

учитывается принцип формирования уникальности образовательного пространства дет-

ского сада, ориентированный на отражение запросов родителей и интересов детей, ориги-

нальных идей педагогов дизайна интерьера групп и участков при формировании образа 

ОУ. 
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Пространство группы  организовано в виде хорошо разграниченных центров ак-

тивности, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны де-

тям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое, «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест об-

щего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным ма-

териалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить ак-

тивность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

- Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответ-

ствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка спо-

собствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышле-

ния и др.  

- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка долж-

на быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.;  

- Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать ме-

ханизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являют-

ся средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру ис-

кусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают усло-

вия каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь группо-

вых и подсобных помещений. 
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Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

 провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - лю-

дям и животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

 вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в каче-

стве которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

 провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насили-

ем.  

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в груп-

повом помещении ОУ 

Пространство группы в ОУ представляет собой в виде хорошо разграниченных 

«центров», оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для твор-

чества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Содержание развивающих центров отражает содержание работы по календарно-

тематическому планированию. В развивающей среде отражены продукты детского твор-

чества как продукт детской активности в преобразовании среды. 

В групповом помещении просматриваются следующие центры: 

 

Образовательная 

область 

Развивающий 

центр 

Направленность деятельности в разви-

вающем центре 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование ос-

нов безопасного по-

ведения в быту, со-

циуме, в природе 

«Центр 

безопасности» 

Формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в природе и способа по-

ведения в них. Формировать знания о пра-

вилах безопасности дорожного движения. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для че-

ловека ситуациям в быту, на улице, в при-

роде. Формирование представлений о со-

блюдении необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транс-

порте, при действиях с травмоопасными 

предметами. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патри-

отическое воспита-

ние 

«Центр 

краеведения» 

Формирование гендерной, семейной, граж-

данской принадлежности; воспитание люб-

ви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Развивать познава-

тельную активность и любознательность, 

стремление к исследованию в процессе изу-

чения культуры города, Оренбургской обла-

сти. 

Взаимодействие де-

тей с взрослыми, 

другими детьми в 

процессе игры 

«Центр игры» Стимулирование активности ребенка в иг-

ровой деятельности, обогащение игровых 

навыков. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

«Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

«Центр воды и 

песка» 

«Центр экспе-

Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружа-

ющем, сенсорное развитие, развитие любо-
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деятельности риментиро 

вания» 

знательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображе-

ния и творческой активности;  формирова-

ние первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  Разви-

тие восприятия, внимания, памяти, наблю-

дательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные,  суще-

ственные признаки предметов и явлений 

окружающего мира;  умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и яв-

лениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

миром природы 

«Центр 

природы» 

Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между при-

родными явлениями, природными явления-

ми и жизнью, деятельностью человека. 

Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологиче-

ских представлений. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспита-

ние любви к природе, желание беречь ее. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

«Центр 

познания» 

Ознакомление с окружающим  социальным 

миром, расширение кругозора детей, фор-

мирование целостной картины мира. Фор-

мирование первичных представлений о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представле-

ний о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

«Центр матема-

тического и сен-

сорного разви-

тия» 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений, первичных представ-

лений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие познава-

тельной активности, самостоятельности, 

гибкости  мышления. 

«Речевое развитие» 

Развитие всех ком-

понентов устной 

речи детей 

Воспитание интере-

са и любви к чте-

нию; развитие ли-

«Речевой центр» 

«Центр книги и 

театра» 

Стимулирование и развитие речевой актив-

ности ребенка. Развитие  всех компонентов 

устной речи. Развитие мелкой и крупной 

моторики. Умение манипулировать с пред-

метами. Развитие эмоционально-

чувственной сферы на примерах литератур-
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тературной речи ных произведений. Ознакомление с грамма-

тическими конструкциями связанной речи 

через восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

Развитие представлений о нравственных ка-

чествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, опреде-

ляющие нормы поведения детей на основе 

литературных произведений. Воспитание 

культуры речи, речевого поведения, 

воспитание интереса к чтению. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное 

творчество 

«Центр 

творчества» 

Поддержание и развитие у ребенка интереса 

к изобразительной деятельности. Формиро-

вание навыков изобразительной деятельно-

сти. Воспитание эстетических чувств. Фор-

мирование индивидуального и коллективно-

го творчества и возможности самореализо-

ваться. Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, бросо-

вый) с учетом присущих им художествен-

ных свойств, выбирать средства,  соответ-

ствующие замыслу, экспериментировать с 

материалами и средствами изображения. 

Музыка «Центр музыки» Поддержание и развитие у ребенка интереса 

к музыкальной деятельности. Воспитание 

эстетических чувств. Формирование инди-

видуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

«Физическое развитие» 

Физическая куль-

тура в помещении и 

на свежем воздухе 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Удовлетворение потребности детей в двига-

тельной активности. Организация самостоя-

тельной двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической 

культуры. Ознакомление с нормами и пра-

вилами безопасности в двигательной дея-

тельности. Развитие потребности в творче-

ском самовыражении через физическую ак-

тивность. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда оснащена игрушками, ди-

дактическими играми, пособиями с учетом направленности развивающего центра и 

возраста воспитанников: 

Помещение Оборудование 

Групповые  

помещения 

 

Вид детской 

деятельности 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Центр двигательной активности» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резино-

вые, мячи пластмассовые, флажки, ленточки, платочки, султанчики). 

Бубен;  кегли (большие и маленькие); кольцеброс напольный; фигур-
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Игровая, позна-

вательная, 

творческая, 

возможность 

самовыражения, 

двигательная 

деятельность, 

развитие мел-

кой и крупной 

моторики. Эмо-

циональное 

благополучие 

во взаимодей-

ствии с окру-

жающими 

ки для метания; атрибуты к п/и (шапочки, медальоны); закаливающая 

дорожка;плакат «Виды спорта». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие»  

 «Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). Д/и: «Расставь дорожные знаки», «Составь дорожный знак», 

«Внимание дорога», Картотека дидактических игр по пожарной без-

опасности», «Картотека дидактических игр по ПДД» 

Макет проезжей части, набор машины (в том числе спец. автомаши-

ны), дорожных знаков. Иллюстрации, изображающие опасные ин-

струменты (ножницы, иголка, пила и др.), опасные ситуации. Набор 

дорожных знаков, светофор. Папки-альбомы: «01», «Один на ули-

це», «ПДД для дошкольника»; лото «Дорожные знаки». 

«Центр  уединения»  

Уголки с мягкой мебелью, с возможностью посмотреть книгу, дет-

ский журнал, альбом с семейными иллюстрациями. 

«Центр краеведения»  

Наглядный материал (фотографии города, альбомы)Российская 

символика (герб, флаг). Портрет президента. Дид игра «Собери 

флаг» . Картотека дидактических игр по патриотическму воспита-

нию. Альбомы:  

«Достопримечательности родного села», 

«Татарские народные костюмы», 

«История возникновения села». 

«Моя малая Родина». 

«Праздники мусульман». 

«История создания татарского национального костюма». 

«Дети – герои войны» 

«Города-герои» 
 «Центр игры» 
Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Атрибуты для игры: комплект ку-

кольной мебели; набор чайной посуды, набор кухонной посуды; утюг, 

гладильная доска 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи 

овощи и фрукты. Весы, счеты, калькулятор, сумочки, кошельки. 

Предметы – заменители, фартуки для продавца. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты для игры: медицин-

ские халаты и шапочки; набор «Доктор»; предметы – заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры: 

аксессуары для причесок; журналы; предметы-заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель». Атрибуты для игры: набор 

«Строитель», конструктор крупный; мелкий, кубики 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Атрибуты для игры: конверты, 

почтовый ящик, марки, посылка 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» Атрибуты для игры: куклы, мане-

кен, одежда, вешалка для одежды, разные виды ткани, пуговицы, би-

сер, пайетки, нитки 

Сюжетно-ролевая игра «Банк». Атрибуты для игры: касса, деньги, 

банкомат, карты, листовки 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для игры: строитель де-
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ревянный крупный (мелкий); конструктор крупный; машины (средних 

и мелких размеров); тракторы.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Центр воды и песка», «Центр экспериментирования» 

Вода, песок. Снег, лед (зимой), земля разного состава (чернозем, пе-

сок, камни). Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения. Клеенчатые фартуки и нарукавники. Формочки для изго-

товления цветных льдинок, трубочки, магниты, увеличительное стек-

ло, поролоновые губки. Пробирки, емкости для измерения сыпучих и 

жидких предметов, сосуды разных форм, природный материал, лупа, 

весы аптекарские; дневники для фиксации результатов опытной дея-

тельности. 

 «Центр природы» 
Подворье с домашними животными. Плакаты: «Природные явления», 

«Времена года», «Птицы средней полосы России», «Домашние жи-

вотные с детенышами», «Животные жарких стран», «»Птицы», 

«Днревья», «Растения», «Грибы», «Ягоды» Природный материал 

(шишки, ракушки, семена, желуди); инвентарь для ухода за комнат-

ными растениями (палочки для рыхления, лопаточки, грабли, лейка). 

Коллекция семян и плодов. Гербарий растений. Видео и аудио мате-

риалы. Календарь наблюдения за погодой, календарь природы. Ди-

дактические игры. Энциклопедии. Иллюстрации о взаимодействии 

живых организмов в сообществах, о составе сообществ (водоема, ле-

са, луга, степи), роль человека в сохранении целостности экосистемы. 

Наглядно-дидактические пособия.  

 «Центр математического и сенсорного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры, различные по цвету, размеру. 

Числовой ряд. Цветные счетные палочки. Развивающие игры: «Циф-

ры», «Мои первые цифры», «Собери бусы», «Шашки», «Шахматы». 

Игры на составление целого (пазлы). Картинки с изображением ча-

стей суток и их последовательности. Игры для интеллектуального 

развития разнообразной тематики и содержания. Числовые карточки 

от 1 до 10. блоки Дьеныша, палочки Кюизенера, Квадраты Никити-

на»,«Закончи ряд», «Логическая мозаика», «Сложи узор», «Соседи 

числа», «Состав числа», «Школа банкиров», «Возможность-

потребность» 

«Центр конструирования» 

Конструкторы настольные и напольные  различных видов и размеров. 

Мелкие  фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и 

домашних животных и их детенышей, людей и др.). Транспортные 

игрушки. Природный материал (плоды, шишки, и т.д.), клей, пласти-

лин, бумага. 

«Центр познания» 
Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки. Тема-

тические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации с изобра-

жением предметов бытовой техники, используемых дома, в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машинка и пр.). Набор разрез-

ных и парных картинок (из 6-10 частей). «Чудесный мешочек». 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» (ин-

струменты домашнего мастера, водный транспорт, автомобильный 

транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом). Развивающие игры: 
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«Цвета», «Ассоциации», «Подбери и назови», 

«Геометрические формы», «Транспорт», «Изучаем профессии», «Раз-

вивающее лото», «Магазин», «Все профессии важны». Картинки с 

изображением космического пространства, планет, звезд, космиче-

ского корабля. 

Образовательная область « Речевое развитие»  

«Речевой  центр»  

Дидактические игры по обучению грамоте, наборы букв, раздаточ-

ный материал по обучению грамоте, подготовке руки к письму. 

«Магнитная азбука»,«Алфавит». Логокуб по речевому развитию, 

Лэпбук «Речевичок»,Игры словесные: «Считалки», «Чистоговорки», 

«Загадки», пособия «Он, она, они, оно», «Моя, мое, мои,мой», дидак-

тические игры «Собери слово», «Составь слово» 

«Центр книги и театра»  

Различные виды театра (настольный, теневой, пальчиковый). Маски, 

декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных персона-

жей, ширма для настольного театра. Детские книги (произведения 

русского фольклора, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи). Портреты писателей и поэтов.. Книги рас-

сказы в картинках.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое разви-

тие» 

«Центр творчества»  

Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства. Таблица 

основных цветов и их тонов. Произведения живописи (репродукции): 

натюрморт, пейзаж, портрет. Цветная бумага тонкая, плотная, картон. 

Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. Круглые кисточки 

(беличьи, колонковые), подставка под кисти, политра. Цветные мел-

ки. Пластилин, салфетки из ткани, емкости для промывания ворса 

кистей от краски. Салфетки из ткани для осушения кисти после про-

мывания и приклеивания готовых форм. Щетинные кисти для клея, 

розетки для клея. Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров. Доски для лепки и аппликации, стеки. Стена творчества (вы-

ставки детских работ). Альбомы для раскрашивания. Раскраски. Бро-

совый материал для ручного труда.  

«Центр музыки»  

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки, 

дудка, гармошка, пианино, гитара, металлофон, деревянные ложки, 

маракасы. Музыкальные игрушки. Альбом «Музыкальные инстру-

менты» 

 

Принципы построения предметно-развивающей среды развития движений де-

тей в ОУ:  

• оздоровительная направленность;  

• естественное стимулирование двигательной активности;  

• интеллектуальная активность;  

• индивидуально – дифференцированный подход.  

В каждой группе ОУ создана развивающая среда с учетом возрастных особенно-

стей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей, с учетом 

выбранной программы.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

части, формируемой участниками образовательных отношений «Я-Оренбуржец»: 

- Дидактические игры «Собери картинку», «Разрезные картинки», «Парные кар-

тинки», «Мой город», «Волшебный сундучок». 

- Адаптированные познавательные рассказы о родном крае, городе: «Урал», 

«Оренбург», «История родного города», «Герб города Оренбурга», «Оренбургский пу-

ховый платок», «Многонациональный Оренбург», «Памятники Оренбурга». 

- Альбомы «Край родной, благословенный», «Оренбуржский пуховый платок», 

«Мой родной город Оренбург», «Костюмы народов Оренбуржья», «Художник 

Ф.Ф.Мурсалимов», «Блюда национальной кухни». 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

В МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» функционирует с 03 октября 2016года. Мате-

риально - технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Учреждение размещается за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на рас-

стояниях, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воз-

духа для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок.  

Здание двухэтажное. Здание оборудовано системами холодного и горячего водо-

снабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения 

оборудованы в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и норматива-

ми.  

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

правилам пожарной безопасности. 

МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» оборудовано  системой автоматической пожар-

ной сигнализации. Оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Проектная 

мощность рассчитана на 75 мест и 3 групп. Территория учреждения по периметру ограж-

дена забором. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) 

для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Материально-

техническая база  соответствует его типу и виду.   

  Все группы оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитате-

ли учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудова-

ны групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными инфор-

мационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, вы-

держана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представ-

ляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и само-

развития, социализации и коррекции. ОУ оснащено 1 персональным компьютерам, музы-

кальным центром, проектором,экраном 

 Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта осо-

бенностей детей.   

Организация оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятель-

ности в помещении и на участках. В группах находится игровой материал для познава-

тельного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время про-
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гулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способ-

ствующие развитию у детей психических процессов.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В ОУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной про-

граммы дошкольного образования в полном объеме независимо от места нахождения вос-

питанника.  

К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует сайт организации, 

ВК образовательной организации, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педаго-

гов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с воспи-

танниками. 

Помещение Оборудование 

Физкультурный зал 

 

Вид детской дея-

тельности 
Двигательная дея-

тельность, развитие 

крупной и мелкой мо-

торики, участие в по-

движных играх и со-

ревнованиях 

 

 

Оборудование музыкального сопровождения: магнитофон, 

бубны, маракасы 

Методическая литература по физической культуре, конспекты 

спортивных праздников. 

Спортивное оборудование: 

- маты детские 

- скамья 

- мячи большие, маленькие 

- гимнастические палки 

- массажная доска 

- дуги 

- мягкие модули 

- массажная дорожка  

- флажки, мешочки с песком 

- канат 

- атрибуты для подвижных игр 

- картотеки (подвижных игр, релаксации, речитативы,  утрен-

ней гимнастики).  

Территория детского 

сада 

 

Вид детской дея-

тельности 

Двигательная дея-

тельность, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях, по-

знавательная, иссле-

- Дорожки двигательной активности для спортивных, подвиж-

ных игр на участке;  

- Природоведческой деятельности ( на участках есть цветники, 

огород);  

- На территории учреждения имеются различные виды деревь-

ев, газоны, клумбы); 

- На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, 

игровых комплексов, песочницы. 
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довательская, экспе-

риментирование.  

Спортивная  пло-

щадка 

Вид детской дея-

тельности Двига-

тельная деятельность, 

развитие крупной и 

мелкой моторики, 

участие в подвижных 

играх и соревновани-

ях.  

- Бревно для равновесия 

- Кольцо для баскетбола 

- Тропа здоровья 

 

Музыкальный зал 

 

Вид детской дея-

тельности 

Игровая, познава-

тельная, творческая, 

возможность самовы-

ражения  

- музыкальные инструменты (пианино) 

- музыкальный центр  

- детские музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофо-

ны, маракасы, трещотки, бубенцы, бубны, румбы, шумелки, 

колокольчики, деревянные ложки, труба, барабан, музыкаль-

ный молоточек, музыкальный треугольник) 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портре-

ты композиторов, картины, аудиозапись, нотный и демонстра-

ционный материал и др.) 

- оборудование для организации театрализованной деятельно-

сти (маски, атрибуты, костюмы, ширма) 

- методическая литература, конспекты праздников и развлече-

ний 

Раздевальная ком-

ната группы 

 

Вид детской дея-

тельности 

Двигательная дея-

тельность, развитие 

мелкой и крупной мо-

торики, возможность 

самовыражения. 

Эмоциональное 

благополучие 

- Информационный уголок для родителей 

- Центр двигательной активности: мобильный спортинвентарь 

(кегли, мячи, прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, ленты, 

оборудование для спортивных игр и др.) 

- Выставки детского творчества, продукты совместного творче-

ства родителей и детей.  

Групповые помеще-

ния 

 

Вид детской дея-

тельности 

Проведение познава-

тельных и развиваю-

щих игр, занятий, 

приема пищи.  

 

В групповых установлены столы и стулья по числу детей в  

группах. Стулья и столы одной группы мебели и промаркиро-

ваны. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста де-

тей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения иг-

рового развивающего материала и для организации различных 

видов деятельности детей. Также, в групповых находятся учеб-

ные доски. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют доку-

менты, подтверждающие безопасность, могут быть подвергну-

ты влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия,  

методическая и художественная литература, необходимые для 

организации  разных  видов  деятельности  детей.   

Детская мебель и оборудование для помещений  изготовлены  

из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют доку-
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менты, подтверждающие их происхождение и безопасность.  

Спальное 

помещение группы  

 

Спальная мебель 

 

Коридор ОУ  

 

Информационные стенды для родителей и педагогов, содер-

жащие информацию: о направлениях деятельности ОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспи-

танников в ОУ; методические рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ.  

Методический  

кабинет 

Оснащен наглядными и учебными пособиями, в том числе 

детской художественной, имеется видеотека. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литера-

тура  

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Спра-

вочник старшего воспитателя», «Воспитатель дошкольного 

учреждения»,  

«Управление ДОУ», «Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель». 

Картинный и иллюстрированный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим, иллюстратив-

ный материал к пособию «Звучащее слово», демонстрационные 

картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет 

«Мир природы» (животные), серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. 

Дидактические материалы, пособия по организации педаго-

гической и психологической диагностики. 

Электронные образовательные ресурсы. Научно-

популярная, психолого-педагогическая литература для родите-

лей. 

Нормативно-правовые документы, литература по управлению и 

организации методической деятельности. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный период, 

материалы из опыта работы педагогов. Материалы реализации 

годовых задач по линиям развития ребенка. 

Методическая документация ОУ. 

Информационные стенды 

Медицинский 

кабинет 

 

Медицинский кабинет. Облучатель бактерицидный, шкаф для 

хранения лекарственных средств, весы медицинские, ростомер, 

динамометр ручной детский, таблица для определения остроты 

зрения (помещенная в аппарат Ротта), тонометр с детской ман-

жетой, фонендоскоп, кушетка, шины для верхних и нижних ко-

нечностей, носилки, лотки, термометры медицинские, спиро-

метр, пантограф деревянный, шпатели металлические, лоток 

почкообразный, пузырь для льда, грелка резиновая, жгут рези-

новый. 

Шкаф для хранения медицинской документации, инвентаря 

(электронные термометры, разовые шпатели), стол письмен-

ный, стул. 

 Прачечная и 

гладильная 

- 2 бытовые стиральные машины; 

- 1 утюг; 
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 - Стеллажи для чистого белья. 

Пищеблок  

 

Технологическое оборудование: 1 электрические плиты 

4комфорочные; жарочный шкаф; 2 мясорубки электрические; 

холодильное оборудование – 4шт.;  

 

ОУоснащено оборудованием для разнообразных видов детской деятельности. В 

группах находится игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психиче-

ских процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для познавательного развития 

-материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.); 

-природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их 

свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, 

плодов и семян растений и т.д.); 

-образно-символический материал: специальные наглядные пособия, представляющие 

детям мир вещей и событий); 

- центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр; 

- цифры, магнитные плакаты для счета; 

- центр книги; 

- центр патриотического воспитания 

Для социально-коммуникативного развития 

- игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования 

(для сюжетной игры), игрушки (персонажи) и маркеры (знаки) игрового пространства, по-

лифункциональный материал; 

- материал для игр с правилами   (игр на физическое и умственное  развитие); 

-игровые зоны в группах.  

Для речевого развития 

- театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития 

-музыкальный зал (музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, методиче-

ский материал, аудиозаписи); 

-центры творчества в группах; 

-специальное оборудование (доска для рисования мелом, магнитная доска, доска для 

размещения работ по лепке, строительный материал, детали конструкторов, бумага раз-

ных цветов и фактуры, природные и бросовые материалы и др.); 

- материалы для рисования, лепки и аппликации; 

- методический материал для эстетического развития (репродукции картин, портреты 

художников). 

Для физического развития 

Спортивный участок со специальным оборудованием (сетка  кольцо для игр с мячом, 

бревно приподнятое, дуги); 

-физкультурный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, лазания, общеразвивающих упражнений); 

- кабинет для медицинского осмотра; 

- физкультурные центры в группах. 
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Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная  

среда обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Про-

граммы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В ОУ имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, 

доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофо-

ны. В ОУ имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных требова-

ний по делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности.  

Создан собственный сайт Учреждения. 

Медико-социальное обеспечение 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье де-

тей невозможно обеспечить без рационального питания.  

Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется на основании за-

ключенных договоров с поставщиками централизованно. Для осуществления выполнения 

Типового рациона питания детей в ОУ. имеется пищеблок, оснащенный современным 

техническим и электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работ-

ников. 

 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона согласно 10-дневному 

меню, с обязательной витаминизацией третьего блюда. Обеспечивается адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, санитарно-

эпидемиологической безопасность питания, соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей различается по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста от 3-х до 7 лет. 

Организация питания должна сочетаться с правильным питанием ребенка в семье. 

Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ОУ дополняло рацион, получаемый в орга-

низованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведе-

ния о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ОУ, для чего выве-

шиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации пи-

тания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окру-

жающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Взаимодействие с другими учреждениями  

ОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- МБОУ Тат. Каргалинская СОШ – осуществляет совместную деятельность в целях 

реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей; 

- ФАП - осуществляет профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- РИМЦ – осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, органи-

зация семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация педагогических 

работников;  

- Детские сады района - осуществляют обмен передовым педагогическим опытом. 

-Детская школа искусств – осуществляет музыкальное просвещение воспитанни-

ков; 

- Библиотека – осуществляет совместную деятельность в обучении и воспитании 

детей. 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы дошкольного образования 

Учебные программы Методические пособия и 
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технологии 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Р.С. Буре «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» (для занятий с 

детьми 3-7 лет) Москва, Изд-во «Мозаи-

ка-Синтез», 2016 

К.Ю. Белая «Формирование основ без-

опасности у дошкольников» (для занятий 

с детьми 2-7 лет) Москва, Изд-во «Мозаи-

ка-Синтез», 2016 

Под редакцией О.В. Дыбиной «Приобще-

ние к миру взрослых: Игры – занятия по 

кулинарии для детей» (ребенок в мире 

поиска) Москва, ТЦ «Сфера», 2013 

А.Н. Вераксы, М.Ф. Гутурова «Практиче-

ский психолог в детском саду» (2 изда-

ние) Москва, Изд-во «Мозаика – Синтез», 

2016 

А.Н. Вераксы «Индивидуальная психоло-

гическая диагностика дошкольника для 

занятий с детьми 5-7 лет» Мозаика, Изд-

во «Мозаика – Синтез», 2014 

 

1. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в 

России» (средняя группа) Изд-во «Скрипто-

рий 2003», 2016 

2. И.Л. Саво «Один дома или дом безопас-

ный для дошкольника» (информационно – 

деловое оснащение) Изд-во «Детство-

ПРЕСС», 2014 

И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки» 

(наглядно – дидактическое пособие) Изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2016 (соответствует 

ФГОС) 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в дет-

ском саду» (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Москва, Изд-во «Мозаика-Синтез», 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 

беседы с дошкольниками» (для занятий с 

детьми 4-7 лет) Москва, Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2016 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем  и пло-

хом поведении» (вместе с детьми) ТЦ 

«Сфера», 2016 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах без-

опасности с детьми 5-8 лет» (вместе с деть-

ми) ТЦ «Сфера», 2015 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в 

России. Гражданско – патриотическое вос-

питание дошкольников. Подготовительная 

группа» Москва, Изд-во «Скрипторий 

2003», 2016 

Ю.Е. Антонов «Великой Победе посвящает-

ся: праздники в детском саду» (2-издание, 

библиотека воспитателя) Москва, ТЦ «Сфе-

ра», 2015 

Т.А. Шорыгина «Наша Родина – Россия» 

(методическое пособие) ТЦ «Сфера», 2016 

Т.А. Шорыгина «Моя семья» (методическое 

пособие) ТЦ «Сфера», 2016  

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» (для занятий с детьми 2-4 лет) 

Москва, Изд-во «Мозаика – Синтез», 2016 

Т.А. Шорыгина «Беседы о том, кто, где жи-

вет» Москва, ТЦ «Сфера», 2015 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хлебе» (методи-

ческие рекомендации) Москва, ТЦ «Сфера», 

2016 

Т.А. Шорыгина «Беседа о детях-героях Ве-

ликой отечественной войны» (методические 

рекомендации) Москва, ТЦ «Сфера», 2016 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорож-

ного движения с детьми 5-8 лет» (методиче-
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ские рекомендации) Москва, ТЦ «Сфера», 

2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ю.А. Кириллова «О здоровье всерьез. 

Профилактика нарушения осанки и плос-

костопия у дошкольников» Изд-во «Дет-

ство-ПРЕСС» (соответствует ФГОС) 

 

Э.Л. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет» Москва, 

Изд-во «Мозаика – Синтез», 2016 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: для занятий с детьми 

3-7 лет» (2 издание, исправленное и допол-

ненное) Москва, Изд-во «Мозаика – Син-

тез», 2016 

Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки. Бесе-

ды с детьми о спорте и здоровье»  (сказки – 

подсказки) Москва, ТЦ «Сфера», 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Н.В. Нищева «Организация опытно – экс-

периментальной работы в ДОУ. Тематиче-

ское и перспективное планирование работы 

в разных возрастных группах» (выпуск 2, 

библиотека журнала «Дошкольная педаго-

гика) СПб, Изд-во «Детство-ПРЕСС», 2015 

 

1. И.А. Лыкова «Демонстрационный мате-

риал. Конструирование в весенний период» 

(2 экземпляра) Изд-во «Цветной мир» 

«Наглядно – тематический уголок. Ручной 

труд. Природный и бросовый материал». 

Изд-во «Учитель» (соответствует ФГОС) 

Карточное планирование в ДОО (2 экзем-

пляра) «Опыты  и эксперименты  с веще-

ствами и материалами. Лето» Изд-во «Учи-

тель» (соответствует ФГОС) 

«Игровой раздаточный материал. Наглядно 

– дидактический комплект. Для образова-

тельной деятельности с детьми» Изд-во 

«Учитель» (соответствует ФГОС) 

Карточное планирование «Комплект тема-

тических карт. Лето» Изд-во «Учитель» (со-

ответствует ФГОС) 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Раз-

витие познавательных способностей до-

школьников» (для занятий с детьми 4-7 лет) 

Москва, Изд-во «Мозаика – Синтез», 2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром» 

(для детей с детьми 4-7 лет) Москва, Изд-во 

«Мозаика – Синтез», 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

О.М. Рыбникова «Обучению чтению и гра-

моте детей 6-7 лет: конспекты занятий» (2-

издание)Волгоград, Изд-во «Учитель» 

Т.Е. Ловрыгина «Занимательное обучение 

чтению: комплексные занятия, игровые за-

дания, разрезная азбука для детей 6-7 лет» 

(3 издание) Волгоград, 2016 

 

Н.В. Нищева «Серии картинок для обуче-

ния дошкольников рассказыванию»  Выпуск 

№ 2 (2 экземпляра) Изд-во «Детство – 

ПРЕСС», 2007 (соответствует ФГОС) 

«100 скороговорок, загадок, потешек» ООО 

«РОСМЭН», 2016 (соответствует ФГОС) 

«Грамматика в картинках» «Один – много» 

для занятий с детьми 3-7 лет  (пособие) Изд-

во «Мозаика – Синтез», 2015 (соответствует 

ФГОС) 
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В.В. Гербова «наглядно – дидактическое 

пособие: правильно или неправильно» для 

занятий с детьми 2-4 лет Изд-во «Мозаика – 

синтез», 2016 (соответствует ФГОС) 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 6-7 лет» Москва, Изд-во «Моза-

ика – Синтез», 2011  

И.А. Мазнин «500 скороговорок, пословиц, 

поговорок для детей» (2-издание) Москва, 

ТЦ «Сфера», 2016 

Н.Н. Красильников «500 считалок, загадок, 

скороговорок для детей» Москва, ТЦ «Сфе-

ра», 2016 

«500 ребусов для детей» ТЦ «Сфера», 2016 

Т.Б. Лодыгина «Стихи к весенним праздни-

кам» Москва, ТЦ «Сфера», 2015 

О.В. Кубасова «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста» Смоленск,  

XXI век, 2012 

М.В. Юдаева «Хрестоматия для подготови-

тельной группы» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» Москва, Изд-во «Мозаика 

– Синтез», 2016 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском са-

ду. Подготовительная к школе группа» (учебно 

– методическое пособие к парциальной про-

грамме «Умные пальчики»), 3 Приложения 

Москва, ИД «Цветной мир», 2016 (135 фото-

графий, 45 рисунков)  

Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 6-7 лет. 

Сценарии занятий» Москва, Изд-во «Мозаика – 

Синтез», 2016 

Д.Н. Колдина «Рисование  с детьми 6-7 лет. 

Сценарии занятий» Москва, Изд-во «Мозаика – 

Синтез», 2016 

 

С.В. Конкевич «Информационно – деловое 

оснащение ДОУ» «путешествие в удивительный 

мир музыки. Советы родителям» Изд-во «Дет-

ство-ПРЕСС», 2014  

С.В. Конкевич «Картотека портретов компози-

торов» (часть 2, выпуск 23) Изд-во «Детство-

ПРЕСС» 

Л.Б. Дерегина «Картотека портретов художни-

ков» (выпуск 31) Изд-во «Детство-ПРЕСС», 

2013 

Е.А. Судакова «Информационно – деловое 

оснащение. Музыкальный ребенок» Изд-во 

«Детство-ПРЕСС», 2014 

Т.С. Комарова «Развитие художественных спо-

собностей дошкольников. Монография» 

Москва, Изд-во «Мозаика – Синтез», 2016 

Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки. Беседы с 

детьми об искусстве и красоте» (сказки – под-

сказки) Москва,  ТЦ «Сфера», 2015 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» Москва, Изд-во «Мозаика – 

Синтез», 2016 

 

Материально-технические условия для реализации программы «Я-

Оренбуржец» (часть Программы, формируемая участниками образовательных от-

ношений). 

Материально-техническое обеспечение части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений, соответствует санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормативам, правилам пожарной безопасности. Материально-техническое обеспе-

чение Части, формируемой участниками образовательных отношений, такое же как и для 

обязательной части. Программа «Я-Оренбуржец» обеспечена средствами обучения и вос-

питания (игровой материал, картотеки игр, демонстрационный материал, альбомы).  
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3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных произведений для реализации Программы (п.33 ФОП ДО) 

 

3.4.1 Примерный перечень художественной литературы (п.33.1 ФОП ДО) 

 

От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Те-

тушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 

Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У 

лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные 

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние ли-

стья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроват-

ки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-

была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рас-

сказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", 

"На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Пого-

дин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток моло-

ка", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Слад-

ков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 

рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. 

"Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", 

"Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Се-

ребряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин ка-

лендарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем по-

ет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки 
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по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. 

"Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбо-

ру); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. 

"Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни 

слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре кня-

зе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Кру-

пеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по моти-

вам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Ва-

лек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с ар-

мянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Корин-

ца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

"Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чу-

десное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любар-

ской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. 

Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещеряко-

ва); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

"Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у 

которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сбор-

ника 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 Ро-

зочка", 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:  
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Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владими-

ров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козлов-

ского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Поро-

ша"; 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"; Морав-

ская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старуш-

ки"; 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. "Но-

вогоднее"; 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); Тют-

чев 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); Митя-

ев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. 

"Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних иг-

рушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по 

выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему но-

ябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Фили-

пок", "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"; Пау-

стовский 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 Ко-

роль" (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. Дару-

зес); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Бочен-

кова, 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 Нырнивлу-

жу" (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. Любар-
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ской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

3.4.2 Примерный перечень музыкальных произведений (п.33.2 ФОП ДО) 

 

От 5 лет до 6 лет 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цик-

ла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

"Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жа-

воронок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тили-

чеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", 

муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданско-

го, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-

дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра 

("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. 

нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Та-

нец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хоро-

водная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафоннико-

ва. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои дет-

ки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические по-

лоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музы-

кальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Бу-

ратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 
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обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкаль-

ная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличее-

вой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. 

М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Сал-

тане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуря-

на; "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", "Ку-

кушечка", 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. Вышеславце-

вой; "Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; 

"Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слоно-

ва, 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; "Плясо-

вая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличее-

вой; "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"); "Пряли-

ца", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медве-

жат", 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 по-

гремушками", 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", 
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"Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хо-

жу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки раз-

ные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по 

ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального ин-

струмента", "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. Красе-

ва. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я 

по улице", рус. нар. песня, обраб. А.Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадом-

ского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разо-

ренова; "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" (от-

рывок 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. 

 

3.4.3 Примерный перечень произведений изобразительного искусства(п.33.3 ФОП 

ДО) 

 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Бога-

тыри", "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 зав-

траком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. 
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Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилете-

ли", "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 Бу-

ратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

3.4.4 Примерный перечень анимационных произведений (п.33.4 ФОП ДО) 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного просмотра, бесед 

и обсуждений со взрослым, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и пра-

вил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; рас-

ширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и анимацион-

ные продукты) должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ 

к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра, время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулировать-

ся взрослыми соответствовать его возрастным возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют психо-

лого-педагогического сопровождения, в частности внимания к эмоциональному состоя-

нию зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к самостоятельному просмотру де-

тям дошкольного возраста без подготовительной работы и обсуждения переживаний ре-

бенка со взрослым.  

 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ко-

валевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 
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Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Ка-

чанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковни-

ков, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер кол-

лектив авторов, 1971 - 1973. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеноч-

кин, 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, 2020. 
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Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет) 

 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмульт-

фильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима", режиссер С. Ушаков, И. Евланни-

кова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режис-

сер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5 Кадровые условия реализации Программы (п.34 ФОП ДО) 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, наименование должностей которых соответствует «Номенклатуре должно-

стей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной По-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педаго-

гическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализа-

ции в ОУ. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответству-

ет квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 ав-

густа 2010 г. № 761н. 

ОУ вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных ее 

компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организа-

ций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого от-

вечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяй-

ственными работниками ОУ и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. ОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, распределяет 

должностные обязанности, создает условия и организует методическое и психологическое 

сопровождение педагогических работников. Заведующий ОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
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При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах комби-

нированной направленности в ОУ дополнительно предусмотрены должности педагогиче-

ских специалистов, перечень и количество которых определяется «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного образования», утвержденным При-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы ОУ создает условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педаго-

гических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств ОУ. 

 

3.6 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах (п.35 ФОП ДО) 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрство-

вания в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее само-

чувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. Содержание и дли-

тельность каждого из компонентов, а также роль их в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них по-

степенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе де-

тей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-

ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время от-

хода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обес-

печивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятель-

ности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максималь-

ной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музы-

кальной и физической активностью.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организация образовательного процесса должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи». 
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Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту СанПиН 

1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ОУ может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса  

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 за-

нятия после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнасти-

ки, не менее 

все возрасты 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не ме-

нее 

1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной актив-

ности, не менее 

все возрасты 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в ОУ  

Вид организации Продолжительность ли-

бо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 
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 8 - 10 часов завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник 

 

Режим дня на холодный период года 

 

№ 
Содержание режимных 

моментов 

Группа для детей 

от 6 до 7 лет № 1 

Группа для детей 

от 6 до 7 лет № 2 

Группа для детей 

от 6 до 7 лет № 3 

1 

Приём детей, самостоя-

тельная деятельность вос-

питанников. 

08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 

2 
Самостоятельная деятель-

ность 

08.40-08.45 08.40-08.45 08.30-08.40 

3 
Утренняя гимнастика 08.30-08.40 (гр) 08.30-08.40 

(спорт.зал) 

08.40-08.50 

(спорт.зал) 

4 
Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.05 

5 
Образовательная деятель-

ность 

09.00-10.10 09.00-10.10 09.05-10.15 

6 
Самостоятельная деятель-

ность, игры 

10.10-10.30 10.10-10.30 10.15-10.30 

7 Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

8 
Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.35-12.20 10.35-12.20 10.35-12.20 

9 
Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

10 Обед 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

11 
Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

12.45-12.50 12.45-12.50 12.45-12.50 

12 Дневной сон. 12.50-15.15 12.50-15.15 12.50-15.15 

13 
Постепенный подъём, за-

каливающие процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

14 
Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

15 
Самостоятельная деятель-

ность 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

16 
Образовательная деятель-

ность 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

17 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

18 Уход домой 18.00 18.00 18.00 

 

Общая продолжительность 

прогулки 

3ч 15 мин 3ч 15 мин 3ч 15 мин 

Общая продолжительность 

сна 

2 ч  25 мин 2 ч  25 мин 2 ч  25 мин 

Общая продолжительность 

самостоятельной дея-

тельн6ости 

40 мин 40 мин 40 мин 

 
Режим дня на тёплый период 
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№ Содержание режимных 

моментов 

Группа для де-

тей от 6 до 7 лет 

№ 1 

Группа для де-

тей от 6 до 7 лет 

№ 2 

Группа для 

детей от 6 

до 7 лет № 

3 

1 Осмотр летней площадки, 

прием детей на воздухе, иг-

ры, беседы, индивидуальная 

работа с детьми, самостоя-

тельная деятельность 

08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-

08.30 

2 Утренняя гимнастика на от-

крытом воздухе 

08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-

08.40 

3 Самостоятельная деятель-

ность (игры, личная гигие-

на), подготовка к завтраку 

08.40-08.50 08.40-08.50 08.40-

08.50 

4 Завтрак, работа по форми-

рованию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-

09.00 

5 Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-

09.10 

6 Прогулка 1. ОД, наблюде-

ния, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная де-

ятельность (игры). 

09.10-12.15 

 

 

 

09.10-12.15 

 

 

 

09.10-

12.15 

 

 

 

7 ОД по физическому (музы-

кальному) развитию 

09.20- 09.50 09.20- 09.50 09.20- 

09.50 

8 Второй завтрак 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-

10.40 

9 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность (личная гигиена), под-

готовка  к обеду 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-

12.30 

10 Обед, работа по формирова-

нию культурно-

гигиенических навыков и 

культуры приема пищи 

12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-

12.50 

11 Подготовка ко сну, самосто-

ятельная деятельность (лич-

ная гигиена) 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-

13.00 

12 Дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

13 Подъем детей, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность (личная гигие-

на), подготовка к полднику 

15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-

15.40 

14 Полдник, работа по форми- 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-
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рованию культурно-

гигиенических навыков 

15.50 

15 Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-

16.00 

16 Прогулка 2. Наблюдения, 

труд, подвижные игры, ин-

дивидуальная работа с деть-

ми, совместная деятельность 

педагога с детьми, самосто-

ятельная деятельность (иг-

ры, продуктивная деятель-

ность)  

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-

18.00 

17 Уход  детей  домой. 18.00 18.00 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ОУ соблюдаются следующие требования:  

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом воз-

растных особенностей и состояния здоровья;  

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается кон-

троль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения;  

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ОУ обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в пла-

вательных бассейнах;  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеороло-

гических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) 

по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале  

 Ежедневно организуется сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута детей, в рамках которого педагогами проводиться работа по коррекции разви-

тия детей, продвижение детей, имеющих особые образовательные потребности, в том 

числе предпосылки одарённости.  

 

3.7 Календарный план воспитательной работы (п.36 ФОП ДО) 

 

План является единым для ОУ. 

В календарный план воспитательной работы включены мероприятия по ключевым 

направлениям воспитания детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом Программы, а также возрастных, физиоло-

гических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

 

 Январь: 

27 января: Беседа.День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холо-
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коста 

 

 Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве. Презентация «Сталинградская битва» 

8 февраля: Презентация «День российской науки» 

15 февраля: Беседа. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля: Международный день родного языка «Фестиваль татарской песни» 

22 февраля: День Защитника Отечества. Спортивное развлечение «Для меня всегда герой 

самый лучший папа мой» 

 

 Март: 

7 марта Праздник посвященный 8 марта 

18 марта:День воссоединения Крыма с Россией. Конкурс рисунков «Крымская весна»  

27 марта: Всемирный день театра. Инсценировка сказки. 

 

 Апрель: 

12 апреля: День космонавтики.КВН «Межпланетные путешествия» 

 

 Май: 

1 мая: Презентация «Праздник Весны и Труда»  

9 мая: День Победы. Участие на параде. 

19 мая: Беседа «День детских общественных организаций России» 

24 мая: Презентация «День славянской письменности и культуры» 

 

 Июнь: 

1 июня: Праздник «День защиты детей» 

6 июня: День русского языка. Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

12 июня:Беседа « День России» 

22 июня:День памяти и скорби. Рисунки на асфальте «Да здравствует, мир!» 

 

 Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Генеалогическое древо «Моя родословная» 

 

 Август: 

12 августа:  День физкультурника.Эстафета 

22 августа: Развлечение «День Государственного флага Российской Федерации» 

27 августа: День российского кино. Просмотр фильма «Веселое детство» 

 

 Сентябрь: 

1 сентября: Физкультурный досуг «Путешествие в страну знаний» 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны , День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. Аппликация «Журавлик  - символ надежды» 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. Квест-игра «Грамот-

ность развивает личные возможности» 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. Изготовление открытки 

для сотрудников ОУ. 

 

 Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей. Изготовление открытки для бабу-

шек,дедушек. 
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Международный день музыки.»Мои любимые песни» 

4 октября: Викторина «День защиты животных» 

5 октября: День учителя. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Третье воскресенье октября: День отца в России. Выставка рисунков «Папа- гордость 

моя» 

 

 Ноябрь: 

3 ноября: Спортивный досуг «В единстве наша сила». 

8 ноября: Беседа.День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России. 

24 ноября: Праздник «День матери» 

30 ноября: Презентация «День Государственного герба Российской Федерации». Дидакти-

ческая игра «Собери герб» 

 

 Декабрь: 

3 декабря:  День неизвестного солдата. Рассказ Л.Кассиля «Памятник советскому солда-

ту» 

Беседа «Международный день инвалидов».  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России. Акция «Дорогою добра» 

8 декабря: Беседа «Международный день художника» 

9 декабря:День Героев Отечества. Чтение рассказов из книги И.К.  Гончаренко «Дети-

герои» 

12 декабря: Беседа «День Конституции Российской Федерации» 

31 декабря: Новый год. 

 

IV. Дополнительный раздел обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (краткая презентация Программы)  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Програм-

ма Организации  

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ» предназначена для детей дошкольного возраста. 

Основными целевыми ориентирами в работе с детьми старшего возраста яв-

ляются: 

 Охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому раз-

витию, избегая нервных и физических перегрузок; 

 Создавать условия для реализации всех видов игры; 

 Формировать основы культурного и экологического целесообразного пове-

дения (в природе и обществе); 

 Во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

 Развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные спо-

собности; 

 Поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; развивать воображение и творческое начало; 

 Продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

и художественные способности. 

4.2. Используемые Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Тат. Каргалинская 

СОШ» разработана согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена до-

школьным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с федеральны-

ми  государственными образовательными стандартами дошкольного образования (приказ 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г). 

Программа задает содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка. В ней представлены основные принципы организации жизни и деятель-

ности детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необхо-

димые условия для реализации программы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 5 до 7 лет в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей до-

школьного возраста. – СПб.:,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. – 144с. 

2. Парциальная программа «Я-Оренбуржец» разработанная педагогами ОУ са-

мостоятельно, 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

1. Рыжова Н. «Наш дом -  природа» М., Линка-Пресс,2005г. 

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития матема-

тических представлений у дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2015г., - 112с 

3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. М: 

ТЦ Сфера, 2013г.,-80с. 

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. М: 

ТЦ Сфера, 2014г.,-96с. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей дошкольного возраста. Программа. Ме-

тодические рекомендации. Конспекты занятий М.: ТЦ Сфера, 2014г. - 192с 

2. . «Развитие речи и творчества дошкольников» под. ред. Ушаковой О.С., 

2004г. 

3. Ушакова О.С «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» 2009г. 

4. Ушакова О.С «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» 2009г. 

5. Ушакова О.С «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» 2009г. 

6. Ушакова О.С «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» 2009г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

1. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Типовой   и инновационный варианты программы. Игры и упражнения по конструирова-

нию М.: ТЦ Сфера,2014г. – 240с. 

2. Шестакова Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» М.: ИД «Цветной мир», 2013г., переиздание 

доработано и  дополнено. 

 3. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (младшая группа). СПб.: «Композитор»,  1999г. 

4.Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры» Темы: Сказка в музыке;   

Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений 3-7 лет. – М.: Из-

дательство «ГНОМ и  Д», 2001г. – 24 с.  

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: младшая группа», -

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.-96с. 

2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: средняя группа»,- 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.-112с. 
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3. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: старшая группа», - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г.-128с. 

4. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: подготовительная 

группа»,-М.: Мозаика-Синтез, 2015г.-139с. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет (комплексы упражне-

ний)М.:Мозаика-Синтез, 2014г. - 128с. 

6.  

В части Образовательной программы ОУ, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, представлены следующие программы: 

«Я - Оренбуржец»: 

1. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Кондрыкинская Л. А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / 

под ред. Л. А. Кондрыкинской – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей в контексте федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. Оренбург: ГБУ 

РЦРО, 2015. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В ОУ создана определенная система работы с родителями.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с вос-

питанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педа-

гогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, проектах;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о до-

школьном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педаго-

гические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в ОУ и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
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самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различ-

ных источников: стендов, газет, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, 

органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (го-

дичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и зада-

чах развития ОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах ОУ, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их рабо-

ты, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в груп-

пе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших со-

бытиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встре-

чах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид ин-

формации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принима-

ют участие в ее подготовке, а так же если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллю-

стративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте ОУ. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Функцию просвещения родителей выполняет не только ОУ, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востре-

бованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, националь-

но-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижени-

ями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Основные формы 

обучения родителей: лекции, семинары, всеобучи, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (посещения семьями программ-

ных мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу дет-

ского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции пове-

дения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники. Традиционными для ОУ являются детские праздники, посвя-

щенные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей со-

творчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в ОУ.  

Семейный праздник в ОУ  — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. (День рождения, День матери, Новый 

год). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь пози-
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тивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей лич-

ности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования становятся любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, ини-

циативности. 
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