
1 

 

Принята                Проверено.                             УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                Старший воспитатель            Директор ГБОУ СОШ №3 

протокол №1 от 28.08.2024г.           И.Н.Рачейскова                       г.о. Октябрьск 

                                        ___________ Л.Ю.Шатрова                  

                             Приказ № 709-од от 30.08.2024г. 

                    

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                           музыкального руководителя 

 

структурного подразделения государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» 

городского округа Октябрьск Самарской области «Детский сад №5» 
 

Морозовой И.А. 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                 г.о. Октябрьск 

2024г. 



2 

 

№ п/п Содержание  Стр 

1. Целевой раздел    

1.1 Обязательная часть       

1.1.1 Пояснительная записка     4 

 а) цели и задачи реализации Программы;       6 

 б) принципы и подходы к формированию Программы;  6 

 в) характеристики особенностей развития раннего и дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в СП «Детский сад №5»  соответствии с Уставом 

9 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 28 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 31 

 б) принципы и подходы   32 

 в) характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста по 

выбранному направлению  

32 

1.2.1 Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

33 

2. Содержательный раздел    

2.1 Обязательная часть    

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

33 

а) особенности  образовательной  деятельности  разных видов и 

культурных практик  

50 

б) способы и направления поддержки детской инициативы   51 

в) особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива с 

семьями воспитанников  

53 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

56 

2.1.3 Программа воспитания СП «Детский сад №5» 58 

2.1.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

86 

2.2. 

2.2.1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность   

88 

2.2.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

90 

2.2.3 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации или Группы, план воспитательной работы в соответствии с ФОП 

91 

3. Организационный раздел    

3.1 Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

соответствии с ФОП 

92 



3 

 

3.1.2 Перечень музыкальных произведений, произведений для разных возрастных 

групп в соответствии с ФОП 

94 

3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

99 

3.1.4 Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФОП 

101 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

(перечень) 

103 

4. Дополнительный раздел программы  

4.1.  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП-ОП ДО 103 

4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 104 

  Приложения: 

1. Организация режима дня 

2. Учебный план 

3. Расписание музыкальных заниятий 

4. Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

105-

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

              I. Целевой раздел.  

       1.1 Обязательная часть  

      1.1.1 Пояснительная записка  
Основная общеобразовательная программа образовательная программа дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностями образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, на основании Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования (ФОП ДО), утверждѐнной приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 № 1028. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования. Программа сформирована как программа 

разностороннего развития ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основополагающими нормативно-правовыми документами при разработке основной 

образовательной программы являются: 

1.  Конституция РФ  

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ансамблеей  ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) 

https://docs.cntd.ru/document/499057887?ysclid=lhsxbjybt0651060701 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 « Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://docs.cntd.ru/document/499057887?ysclid=lhsxbjybt0651060701
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022


5 

 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

11. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2022 г. № 874 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» 

https://docs.cntd.ru/document/352001015?ysclid=lhqd9l8k1n539827231 

13. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной 

программы дошкольного образования» 

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

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 №1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373», 

https://docs.cntd.ru/document/1300344134?ysclid=lhqe6cru3f66526938 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 №629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

https://docs.cntd.ru/document/351746582?ysclid=lhqe8ayjgj835299848 

Программа направлена на создание пространства детской реализации – поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определѐнные направления развития и образования детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие ребѐнка.  

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного 

уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

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

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от 1,5 лет до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

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

зависимости от места проживания. 

Одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма является формирование у 

дошкольников основ краеведческой культуры. Данное направление работы реализуется на основе 

примерной парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
https://docs.cntd.ru/document/352001015?ysclid=lhqd9l8k1n539827231
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://docs.cntd.ru/document/1300344134?ysclid=lhqe6cru3f66526938
https://docs.cntd.ru/document/351746582?ysclid=lhqe8ayjgj835299848
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Программа включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы соответствует ФОП ДО в соответствии с ФГОС ДО 

составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40%.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

а) Цели и задачи реализации Программы  

Цель: разностороннее развитие ребѐнка в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО;  

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

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

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

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

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

с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

б) принципы  и подходы к формированию Программы 

    Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

Принципы Реализация принципа 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного 

возраста), обогащение 

(амплификация) детского 

Признание уникальности дошкольного детства как 

приоритетного и уникального периода в жизни человека, 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас. 
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развития Создание атмосферы комфорта и доброжелательности, 

заботы об эмоциональном благополучии каждого ребенка, 

развитие самоценных для ребенка видов деятельности 

(прежде всего, сюжетно-ролевой игры), развитие 

творческого начала и воображения 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным 

в выборе содержания своего 

образования, становится 

субъектом образования (далее 

— индивидуализация 

дошкольного образования) 

Построение воспитательно-образовательного процесса 

таким образом, когда сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования — индивидуализация дошкольного 

образования. Гуманистическая направленность 

образовательного процесса, где основной акцент направлен 

на индивидуально обусловленное поведение; в центре 

внимания – особенности, потребности, возможности, 

способности, интересы и склонности ребенка, создание 

условий, стимулирующих проявление природных задатков и 

творческих потенций каждого, развитие ребенка как 

личности и субъекта деятельности 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Применение способов взаимодействия взрослых с детьми, 

направленных на признание прав и свобод ребенка, 

сотрудничество, сопереживание и поддержку, коллективные 

обсуждения, гибкое введение ограничений. Принятие 

ребенка как полноправного участника совместной 

деятельности. Создание условий для его личностного роста, 

снижения эмоциональной напряженности и конфликтности, 

обеспечения чувства психологической защищенности, 

направленных на формирование гуманного отношения к 

окружающему миру, положительных взаимосвязей со 

взрослыми и сверстниками 

Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности 

Стимулирование проявления инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Создание условий для игр 

и занятий, участников совместной деятельности, 

способствующих воплощению разнообразных замыслов, 

когда ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает 

чувством собственного достоинства 

Сотрудничество  с семьёй Разностороннее взаимодействие с семьей, включение 

родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания ребенка, создание единого пространства 

развития. Оказание помощи семье в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных 

ориентиров, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении. 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Осуществление социокультурного развития детей 

дошкольного возраста в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и 

национальных ценностей, социальных норм присущих 

данному обществу и традиций семьи, общества и 

государства посредством формирования своей модели 

поведения. Сотрудничество с современной семьей через 

привлечение новых технологий взаимодействия 
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общественного и семейного воспитания. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности 

Формирование познавательных процессов детей 

дошкольного возраста (восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления, а так же речи)  посредством 

эмоционально-чувственного обогащения их опыта, 

насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями об 

окружающем.  

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития) 

Целенаправленная постановка долгосрочных целей, 

подбор оптимальных средств, методов, образовательных 

технологий на различных этапах онтогенеза, 

соответствующая функциональному состоянию ребенка-

дошкольника. Выбор педагогами форм образовательной 

работы и видов детской деятельности, ведущей из которых 

является игра 

Учёт этнокультурной 

ситуации развития детей 

Воспитательно-образовательный процесс строится как 

гуманистически направленная деятельность, 

этнокультурно-детерминированная как по цели, так и по 

содержанию и способам ее осуществления. 

 

 ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и 

других подходов, направленных на повышение результативности и качества дошкольного 

образования. Поэтому подходами к формированию Программы являются: 

Наименование подхода Определение подхода Реализация подхода 

Культурно-исторический Определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека 

или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, 

специфических для человека, 

подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях». 

Передача взрослыми ребенку 

культурных образцов 

поведения, общения и 

деятельности. Подготовка и 

проведение праздников. 

Личностно-

ориентированный 

Это такое обучение, которое во 

главу ставит самобытность 

ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные 

отношения.  

 Реализуется в любых видах 

деятельности детей (занятия, 

совместная деятельность в 

режимных моментах, при 

проведении режимных 

процессов). Предлагаемая 

ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, 

только в этом случае она 

будет оказывать на него 

развивающее воздействие 

Деятельностный Рассматривает деятельность 

наравне с обучением, как 

движущую силу психического 

развития ребенка. В каждом  

возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой 

возникают ее новые виды, 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

деятельности. Организованная 

образовательная деятельность 

строится как процесс 
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развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и 

появляются личностные 

новообразования. 

организации различных видов 

деятельности. 

Дифференцированный  Учет индивидуально-

типологических особенностей 

личности в форме группирования 

детей и различного построения 

процесса обучения и воспитания в 

выделенных группах. 

В образовательном процессе 

предусмотрена возможность 

объединения детей по 

особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех групп 

В СП «Детский сад №5» функционируют 6 возрастных групп, укомплектованных детьми в 

возрасте от 2 до 7 лет: группа раннего развития (от 2 до 3 лет) - 1; вторая младшая группа (от 3 до 

4 лет) - 1; средняя группа (от 4 до 5) - 1; старшая группа (от 5 до 6 лет) - 1; старше-

подготовительная к школе группа комбинированной направленности (от 5 до 7 лет) – 1, 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 1. 

 

Возрастные особенности  развития детей  3-го года жизни  (группа раннего возраста).  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

     К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами-заместителями.   

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

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

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
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отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа). Общение ребенка 

становится внеситуативным. Ведущим  видом деятельности становится игра.  Основное 

содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой 

моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничивается возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развивается перцептивная деятельность. Дети переходят к эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия.  К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов  и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, по просьбе взрослого 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые 

связи и отношения между предметами. Начинает  развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. На  начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа).   

В игровой деятельности появляются  ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется  техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.    

    Усложняется конструирование. Постройки включают 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.    

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой  и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом.   

   Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.   

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

произвольное запоминание.  

    Начинает развиваться и образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Доступна сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей.   

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры.  

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа).  
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Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается организация 

игрового пространства. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Действия детей более разнообразны.   

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер.   

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора, 

овладевают обобщенным способом обследования образца постройки. Конструктивная 

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

конструировать из бумаги и природного материала.  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются.  

     Продолжает развиваться образное мышление. Совершенствуются  обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.   

     Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

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

образ Я.  

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

 Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство.   

   Рисунки детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков.   

   В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек, осваивают сложные формы сложения из листа бумаги и придумывают 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает 

развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения, внимание 

становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

  Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

   Основные достижения этого возраста связаны с основанием мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

СП «Детский сад №5» посещают 18 детей с ОВЗ, имеющих следующие заключения ПМПК: 

ФФН, ОНР II уровня, ОНР III уровня, ЗПР, УО (системное недоразвитие тяжелой степени). 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры, настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 



12 

 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

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

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

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
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способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

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

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. Особенности развития детей 

дошкольного с общим недоразвитием речи. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся звуковой, смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития.  

У дошкольников с первым уровнем речевого развития речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные 

жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, 

действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в 

зависимости от ситуации можно расценить как однословные предложения. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями 

предметов (открывать — «древ» (дверь), и наоборот — названия предметов заменяются 

названиями действий (кровать — «пат»).  

Характерна многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. Дети не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое 
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используемое в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации 

понято быть не может. Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. 

Жаренковой (1967) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на 

низком уровне речевого развития. Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии 

понимание значений грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно 

ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы мужского и 

женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии обращенной речи 

доминирующим оказывается лексическое значение. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 21 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем правильно 

произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных — согласных, 

ротовых — носовых, некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет ной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. Отличительной чертой 

речевого развития этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. У дошкольников со вторым уровнем речевого 

развития характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение осуществляется 

посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов. Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, 

связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. Речевая недостаточность 

отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только простыми предложениями, 

состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, 

мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, 

заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

 • смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

 • нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в 

инфинитиве или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

 • в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два 

каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

 • отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными.  

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме 

(«книга идит то» — книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» 

— гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко.  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут ориентироваться на 

морфологические элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение. Это 

относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации.  

Усвоение грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, 

которые рано вошли в активную речь детей. Фонетическая сторона речи характеризуется 
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наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение 

мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять 

книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью 

правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной 

речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, 

звуков, замена и уподобление слогов («морашки» —ромашки, «кукика» — клубника).  

Многосложные слова редуцируются. У детей выявляется недостаточность 

фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. У дошкольников с третьим уровнем речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук с, сам еще 

недостаточно четко произносимый, заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). ц 

(«сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп 

звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. Правильно повторяя 

вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко искажают их в речи, сокращая 

количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных в слове.  

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. 

 Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. Понимание обращенной 

речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается недостаточное понимание 

изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика 

включает все части речи. При этом наблюдается неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования.  

Дети образуют существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Отмечаются множественные аграмматизмы.  

Дети неправильно употребляют предлоги, допускают ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, замены нестойкие. Недостатки звукопроизношения выражаются в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым является произношение слов сложной 

слоговой структуры.  
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Дети могут повторить за взрослым 3-4-х–сложные слова, но искажают их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР. 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных её функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 

категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, её резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, 

памяти, речи, мышления. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребёнка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, ещё более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребёнка. Это приводит к невротическим и 

неврозо-подобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 
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4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта И.И. Мамайчук выделяет четыре основные 

группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу 

составляют дети с лёгкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР 

соматогенного происхождения и с осложнённой формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, 

у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и 

слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжёлой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, её программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

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

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

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

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

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

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

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

моторной памяти, пространственной организации движений. 

- Недостаточность объёма, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, 

к приёму и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевёрнутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из 

фона. 



18 

 

Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, 

снижение познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие 

и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость мыслительных операций. Дети с 

ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 

основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций 

сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

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

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 

связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затруднённость процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднён анализ и синтез ситуации. 

Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если 

при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий. Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех 

свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение 

объёма. Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребёнка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. Незрелость 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 

от контакта и сотрудничества. 

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии пато-характерологических поведенческих реакций. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

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

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

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

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

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 
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предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

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

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

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

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развёрнутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

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

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую 

учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и 

необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа 

усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень 
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актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего 

развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), тяжелая 

умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 

73) и другие формы умственной отсталости (код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой - общие закономерности 

нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. В 

дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более 

выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется как 

«социально близкий к нормативному». В социально-коммуникативном развитии: у многих детей 

отмечается выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 

контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют 

слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать 

условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние 

предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, 

и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание 

продолжать начатое взаимодействие. По уровню речевого развития эти дети представляют собой 

весьма разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; 

дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой 

речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи 

ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 

грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какойлибо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них намного 

меньше, чем у детей в норме того же возраста. Ситуативное значение слова, недостаточная 

грамматическая оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто 

либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно.  

Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, 

отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. В процессе активной 

коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно 

определяет им место в кругу сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в 

них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового 

материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих 

способностей. Для усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, 

специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала.  

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 
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животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем 

полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не 

узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от 

взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические отклонения в 

личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации.  

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. 

В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и 

поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные мероприятия 

вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим 

проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 

мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка 

и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с 

небольшим количеством детей.  

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации собственной 

деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 

ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу 

или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.).  

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны, возникает «тупиковое подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном 

поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не 

встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения новых видов 

деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при 

этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до 

конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания - преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 

поведение.  

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни 

становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по 

цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. 

В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным 

соотнесением.  

К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с 

которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в 

задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 

усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих свойства и 

отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, 

чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуществить 

выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не 

могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  
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У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного 

способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения 

между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе 

педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы 

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом 

функционального назначения выполняют с помощью взрослого.  

Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из 

группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом. С 

заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между предметами и 

явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает 

трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого 

предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 

установление количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 

опорой.  

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения. Деятельность, в целом, 

сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным отношением к результату своих 

действий.  

После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место 

начинают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется 

интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по 

игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх. В игровой 

деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным игрушкам и действиям с 

ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в 

сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы- заместители в игровой 

ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 

результаты весьма примитивны, рисунки - предметные, а постройки - из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах деятельности, 

в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они 

проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто 

непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации 

и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, образцу и 

речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать 

в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и 

выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на 

своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них 

затруднения.  

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам спорта 

(например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). Однако вышеперечисленные 

особенности развития детей с легкой степенью интеллектуального нарушения могут быть 

сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 
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Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется 

готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформированных 

подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу.  

Специфические образовательные потребности детей при легкой степени умственной 

отсталости: 

 • пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

 •накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

 • овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

 • овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

 • формирование социального поведения в детском коллективе; 

 • воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой.  

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 

воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-

эстетическое развитие.  

Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является создание 

условий для формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, 

продуктивных видов и элементов трудовой). В рамках возрастного, деятельностного и 

дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с 

нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 

направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе 

занятий с логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание детско-

родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным 

ребенком также относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных 

организаций. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 

неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной УО. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 

взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У них 

снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети 

«жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается 

«полевое поведение». Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются 

представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно 

неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как 

правило, упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в 

руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда 
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свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не 

овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач.  

В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны 

(называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в 

продуктивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что 

отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. Для них 

характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только простую 

речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 

невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.).  

В активной речи появляются звуко-комплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи.  

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. Речь у них монотонна, 

маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях просодических компонентов 

речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов.  

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает 

машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, 

равнодушное отношение к результату своих действий - именно эти особенности отличают 

деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально 

развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью 

не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности - игре, рисованию, 

конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками.  

Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной и мелкой 

моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук. 

Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у 

них отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 

щепотью (указательным, средним и большим пальцами).  

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие 

коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подражательных 

возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 

познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации.  

Специфические образовательные потребности детей с умеренной УО: 
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 • накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой 

среде, 

 • социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

 • овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

 • активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

 • создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения 

культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со 

взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 

отсталостью и с множественными нарушениями в развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым.  

У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с 

грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети 

не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в 

глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают. Навыки опрятности у детей формируются только в условиях 

целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи 

взрослого.  

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, 

что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» 

взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса 

взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и 

качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло - невкусно 

(морщится), холодно - неприятно (ежится) и т. д.). У детей данного варианта развития отмечается 

недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 

процессе мыслительной деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета. 

 Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь - от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств 

и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 



26 

 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций 

приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое 

значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, 

вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы 

манипуляции.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены 

местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не 

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами 

рук, практически затруднены.  

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Специфические образовательные потребности детей с тяжелой умственной отсталостью: 

 • овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 

общении со знакомым (близким) взрослым, 

 • социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

 • овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

 • реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию 

со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 

 • специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- 

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

 Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть 

ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 

эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. Приоритетной задачей 

коррекционного обучения является создание комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, 

реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе целенаправленной 

деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных технических средств 

(ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла- каталки с поддержками для рук и 

таза и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это 

дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в 

конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого - дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом 

и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы 

появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты 

головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат 

лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.).  

В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 

некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 
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однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут 

его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случаях, при 

повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, 

не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить 

захват пальцами руки. Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без 

контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно 

значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.).  

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых 

случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 

комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных 

кладов, типа - УУ, ИИ, МА.  

В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции - 

появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение 

температуры. Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих 

детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 

ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в 

насыщении.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации.  

Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как расслаблены и 

не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при котором захват 

предметов также не доступен. Дети данного варианта развития могут развиваться только в 

ситуации эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий 

ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с 

поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития, 

дети с глубокой степенью умственной отсталости: 

 • накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

 • социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

 • активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым, 

 • медицинское сопровождение и уход, 

 • специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- 

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  
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Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей 

коррекционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка 

в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. Таким образом, для всех 

детей характерны как специфические особенности, так и общие закономерности развития: 

незавершенность в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся 

деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них 

характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками.  

У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, 

предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического 

развития в определенном возрастном периоде. Дифференцированное представление об особых 

образовательных потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи. Общие 

закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной степенью 

выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: - раннее 

коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми,  

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком,  

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый 

для ребенка социальный опыт,  

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения,  

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной 

программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от двух до трех лет) и дошкольный возраст (от трех 

до семи лет).   

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к  трем годам» и так 

далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 
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программы СП «Деиский сад №5» и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения;  

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

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

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении;  

К пяти годам:  

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;  

К шести годам: 

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

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

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности;  

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;  

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы (к концу 

дошкольного возраста):  

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах;  

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

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для 

создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре;   

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

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 полученных 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 определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно СП «Детский сад №5».  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется СП «Детский 

сад№5». Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе мало-формализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 
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Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Сроки проведения: начало учебного года, или «стартовая диагностика» – осень, сентябрь, 

не более 2-х недель, конец учебного года – «заключительная» или «финальная диагностика» – 

весна, апрель, не более 2-х недель. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  проводится с помощью 

использования самостоятельно разработанного материала.  

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений   

 

Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 

  С целью приобщения к истокам русской народной культуры детей старшего дошкольного 

возраста структурное подразделение «Детский сад №5» реализует парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князева, М.Д.Маханева, 

СПб: Детство – Пресс, 2020. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому 

приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его общего развития. Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями детей. В процессе занятий сочетается 

групповая и индивидуальная работа. 

Цели:  

 расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка:  

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Задачи:  

 содействие атмосфере национального быта;  

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные 

игры;  
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 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 Принципы:  

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму")  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Подходы к формированию Программы:  

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(занятия, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов)  

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению  

Особенности развития детей дошкольного возраста с 3 до 6 лет.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

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

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

Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

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

злом.  

Особенности развития детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет. В целом ребенок 6-7 лет 

осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). 

Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Художественно-

эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. - по социально-
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коммуникативному развитию Особенности развития детей дошкольного возраста с 3 до 6 лет. 

Ребенок 3-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

С 3-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно 

в воображаемом плане). В возрасте от 3 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 

т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления 

об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 

Особенности развития детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет. 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить 

достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

 

Планируемые результаты детей 3-7 лет по реализации парциальной программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князева, М.Д.Маханева 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в игре 

предметы быта русского народа; Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям - по 

социально-коммуникативному развитию 

Оценочные материалы 

Самостоятельно разработаны диагностические карты для детей старшего дошкольного 

возраста по познавательному развитию из раздела «Ознакомление с окружающим миром». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Обязательная часть 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

     а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
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Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности (в раннем возрасте - 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; в дошкольном возрасте -  игровую, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительную, музыкальную, двигательную деятельности), 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

 Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в непосредственно 

организованной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах и др.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.      

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.     

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем и в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

От 2 лет до 3 лет.  

В области художественно-эстетического развития  основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) в 

процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, природой;  

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 

музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному 

искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии 

декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 

другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

2) музыкальная деятельность: 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

3) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

4) культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и СП «Детский сад №5», 

обеспечение у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 

забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать 

на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 

Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер 
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игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает 

интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение 

подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение.  

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко 

и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её 

проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей 

с приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог 

поощряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) 

и атрибутами как внешними символами роли.  

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и СП «Детский сад №5», 

для обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к посильному 

участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный театр; инсценирование 

русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических,  спортивных) и праздниках. 

Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); 

воспитывать интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства;  

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного 

края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так далее; 
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приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, 

песни, чтение стихов; 

2) музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

знакомить детей с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в 

движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра; 

3) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для её проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, 

театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; 

формировать у детей умение сопровождать движения простой песенкой; 

вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) 

и атрибутами как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное время с интересом;  

создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности;  

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и 

развлечения. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного 

и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), 
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подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей 

умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, 

природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к 

природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности. 

3) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах художественно-эстетической деятельности.  

4) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои 

впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы ‒ септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и другие).  

2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) ‒ ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения:  

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует 

у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает 

качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей 

точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах:  

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; учит 

детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у детей 

сравнивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

 Театрализованная деятельность.  
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Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их 

в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные 

характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). 

Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог 

поощряет участие детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность.  

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение 

проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, 

рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к 

участию в развлечениях (играх-забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и 

так далее).  Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой 

поведения в ходе праздничных мероприятий. 

От 4 лет до 5 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, 

художественный вкус;  

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности; 

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека; 

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать театр, 

музей и тому подобное; 

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе ознакомления 

с различными видами искусства; 

2) музыкальная деятельность: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры; 

воспитывать слушательскую культуру детей; 

развивать музыкальность детей; 

воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке, 

различать звуки по высоте; 

поддерживать у детей интерес к пению; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

3) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности;  

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, 

пантомимика); 
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активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр 

зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать нравственно-

эстетические и эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

4) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

поощрять желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать 

красоту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и 

передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной);  

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов страны;  

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной 

культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных); 

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 

ребёнка; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора; знакомит детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с различными видами искусства, 

воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, края.  

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство); 

развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

3) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

4) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

5) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых песен, 

иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; воспитывает у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с биографиями и творчеством 

русских и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 
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произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у 

детей способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); 

педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре ‒ си первой октавы); развивает у детей умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у детей умение петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки; учит детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит детей самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные 

движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах:  

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность передавать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Организует с 

детьми игровые этюды для развития восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог 

учит детей разыгрывать простые представления на основе знакомого литературного и сказочного 

сюжета; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого 

специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать 

в театрализованных играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, 

плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных играх 

образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина.  

Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного 

и того же образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствует разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 
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Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет 

патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в 

процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). 

Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 

страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать 

участие в праздниках (календарных, государственных, народных). Развивает творческие 

способности. Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного 

образования. Педагог развивает индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; 

формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 

формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

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, 

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

действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических 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 

искусство 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 видам 

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, 

художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают 

в том или ином виде искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 
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развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, 

музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов; 

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

нее; 

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

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

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

3) 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 ребёнка; 

развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;  

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, 

жест, пантомима и прочее); 

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать 

основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов,  

а также их использования 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 развлечениях; 

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования 

в СП «Детский сад №5» и вне её. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

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

искусству, 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 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам 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 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

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

искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 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 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, 

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) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

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

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

7) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

8) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог 

закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; 

формирует желание посещать их. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у 

детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

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 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

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 сопровождением и без 

него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому 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, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. Учит детей 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
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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 танцевальное 

творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие 

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 способностей 

ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области театральной 

терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует 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, 

реализуя 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, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов страны. 

Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

От 6 лет до 7 лет.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными видами 

и жанрами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 
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формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

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, её особенностях; называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 

2) музыкальная деятельность: 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна 

Российской Федерации; 

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; 

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

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

способствовать дальнейшему формированию певческого голоса;  

развивать у детей навык движения под музыку; 

обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

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

3) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование);  

развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);  

расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях (календарных, 

государственных, народных); 
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воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 

формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

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

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

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

жанров искусства.  

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство.  

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)).  

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее).  

8) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов  

(Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-песенников 

(Г.А. Струве, А.Л. Рыбников, Г.И. Гладков,  

М.И. Дунаевский и другие). 

9) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает интерес 

к искусству родного края.  

10) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, 

цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, 

зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
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2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-слуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у 

детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения  

и тому подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению 

активности и самостоятельности.  

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

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит детей 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

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

музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих способностей 

ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления  атрибутов и декораций 

к спектаклю;  умение распределять между собой обязанности и  роли; развивает творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, 

кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, 

театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, 

слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их 

особенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии 

сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 
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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 гостями. Педагог расширяет 

знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к культуре других 

этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 

Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на 

полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях 

дополнительного образования. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры;  

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).   

 

Используемые вариативные программы и методические пособия: 

1.  Каплунова И., Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 2015. 

2.  Каплунова И., Новоскольцева. Ясельки. Планирование и репертуар  музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2CD). 2015. 

3.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий. Младшая группа. 2007. 

4.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий. Средняя группа. 2007. 

5.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3CD). Старшая группа. 2008. 

6.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3CD). Подготовительная к школе группа. 2008. 

7.  З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-пресс, 2005 

8.  З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М.: 

Айрис-пресс, 2004 

9.  М.Б.Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

10.  Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная деятельность в 

ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 2005 



50 

 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

     Программа базируется на специфических для дошкольника культурных практиках и 

осуществлении культурологического подхода к формированию личности ребенка. Культурные 

практики детской деятельности включают освоение культурных норм, способов действий, 

развитие творческого потенциала воспитанников.  

     Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются в течение дня.  

    Основной  формой  образовательного процесса форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  Во второй половине дня организуются  

разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателями создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Образовательная ситуация  протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности и носит комплексный характер, включающей задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно  образовательной  

деятельности  (НОД).  Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

 

Младший дошкольный возраст (с 2 до 4 лет) 

Вид  Форма  Примерная тематика  

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная, 

детская студия (организация 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческая деятельность 

детей, свободное общение 

литературном или 

музыкальном материале) 

Музыкально-

литературная 

гостиная  

 

Музыкально-

театральная гостиная 

«Осень наступила», «А. Барто 

«Игрушки», «К. Чуковский – 

детям»  и др. 

 

«Репка», «Колобок», «Теремок» и 

др. 

 

 

Детский досуг — вид 

деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха 

Музыкальный досуг 

 

Игры-забавы 

«На бабушкином дворе», «Елка 

для кукол». 

Игры с заводными игрушками, с 

мыльными пузырями, с 

солнечным зайчиком 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Вид  Форма  Примерная тематика  

Музыкально-театральная 

и литературная 

гостиная, детская студия  
(организация восприятия 

музыкальных и 

литературных 

произведений, творческая 

деятельность детей, 

свободное общение на 

Музыкально-

литературная 

гостиная  

 

Музыкально-

театральная гостиная 

«Унылая пора, очей очарованье!»,  «В 

хороводе нашем» и др. 

 

Постановка мюзикла 
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литературном или 

музыкальном материале) 

Детский досуг — вид 

деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, 

отдыха 

Музыкальный досуг 

 

Театрализованный 

досуг 

 

 

 «Снова к нам пришла весна», 

«Танцевальное ассорти» и др. 

«Петрушкины друзья» 

«Светофор Мигалович», театральное 

обыгрывание песен 

 

 

     На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи. 

     Реализация содержания культурных практик предполагает организацию взаимодействия всех 

педагогов и специалистов образовательной организации. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

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

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

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

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

комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад и 

вторая половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например:  

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные 

сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с буквами, 

слогами, звуками; логические игры, развивающие игры математического содержания;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная 

деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности;  

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

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

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

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 
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проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

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

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

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

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  

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

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

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

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества.  

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

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

двигательной деятельности.  

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

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

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности.  

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам 

и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, 

что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе.  

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда 

была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для 

детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца).  

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

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 
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произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов: 

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

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

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

пооперационные карты.  

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

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

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

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

формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

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

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

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

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

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива СП «Детский сад №5» с 

семьями воспитанников являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях СП «Детский 

сад №5» и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

 относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
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 пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в СП «Детский сад 

№5»; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

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 

преимущественное 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 актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в СП «Детский сад №5»; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в СП «Детский сад №5» и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

 педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение 

и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания; потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и СП «Детский сад 

№5», проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) 

в совместное решение образовательных задач; отношение к педагогу и СП «Детский сад №5», 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива СП «Детский сад №5» по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется по 

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; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
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государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в СП «Детский 

сад №5» образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе СП «Детский сад 

№5»; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых  

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов СП «Детский сад №5» совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности СП «Детский сад №5» должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Направления 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 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

СП «Детский сад №5» и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в СП «Детский сад №5»; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
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информационные проспекты, стенды, ширмы, папки передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые СП «Детский сад №5» для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты СП «Детский сад №5» и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей.  

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в СП «Детский 

сад №5». Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и СП 

«Детский сад №5» является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет 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 СП «Детский сад №5» и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной 

программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам СП 

«Детский сад №5» устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия СП «Детский сад №5» с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации Программы 

ДО и (или) отдельных компонентов. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

воспитанниками Программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных 

организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные 

отношения.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей.  

1) в раннем возрасте (2 года- 3 года): 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения).  

2) 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, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно деловое);  

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь);  

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие упражнения, 

подвижные игр и др.); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги СП «Детский 

сад №5» используют следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение 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 (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

3) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

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, педагоги учитывают 
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возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия 

его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозируют возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

При реализации Программы педагоги могут использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и 

раздаточные; в визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные 

и виртуальные. 

Различные средства используются для развития видов деятельности детей:  

предметной (образные, дидактические игрушки, реальные предметы и другое); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);  

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое).  

СП «Детский сад №5»  самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

При выборе форм, методов, средств ее реализации педагоги учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью;  

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности.  

Выбор каждым педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение 

и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.1.3. Программа воспитания СП «Детский сад №5» 

Пояснительная записка.  

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 3) Основу воспитания составляют 

традиционные ценности российского общества.  

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан 

России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России.  

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколении, единство народов России. 
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5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 6) Ценности Родина и природа 

лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания  

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника СП «Детский сад 

№5» и с традиционными ценностями российского общества.  

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в СП «Детский 

сад №5» 

Целевой раздел Программы воспитания  

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в СП «Детский сад №5»  - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в СП «Детский сад №5»: 
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 ребёнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 Направления воспитания  

Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 
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народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: Формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного направления 

воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 3) 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.  Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско 

взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В СП «Детский сад №5» проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание осуществляются в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  
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4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности.  

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

 2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

Целевые ориентиры воспитания.  

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам).  

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 
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детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой 

и других видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту 

в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая 

к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
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умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания  

Программа воспитания СП «Детский сад №5» построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  
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6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе СП «Детский сад №5». 

Уклад СП «Детский сад №5» 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад СП «Детский сад №5» - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя СП «Детский сад №5», воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения образовательного учреждения.  

Уклад СП «Детский сад №5» опирается на базовые национальные ценности, традиции 

региона и образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со взрослыми, 

а также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для восприятия 

художественной литературы, утреннего и вечернего круга.  

Ключевыми элементами уклада СП «Детский сад №5» значатся:  

безопасные условия организации воспитательного процесса,  

принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, включая 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях,  

атмосфера эмоционального комфорта и благополучия, организация различных видов 

детской деятельности (организованной, совместной),  

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении,  

сложившиеся традиции СП «Детский сад №5», группы,  

созданная в ДОО, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и 

дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям, 

 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества), 

 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально 

значимых акциях регионального, областного уровня.  

Основные цели деятельности определены в Уставе:  

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;  

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

воспитанников;  

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников СП «Детский 

сад №5»;  

формирование у воспитанников современного уровня знаний, способствующих развитию 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований воспитанников;  

участие и реализация государственной политики в области образования. 

 Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной социализации.  

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий СП «Детский сад №5» и 

семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 

формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.  
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Миссия СП «Детский сад №5» – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной 

самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции 

речевого развития детей  

Принципы жизни и воспитания СП «Детский сад №5»: 

 1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными особенностями;  

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - поставленные цели 

и задачи решают на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;  

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между детским 

садом и начальной школой;  

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей;  

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей;  

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14) предусматривают создание современной информационно-образовательной среды СП 

«Детский сад №5»; 

 15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов.  

Образ СП «Детский сад №5», её особенности, символика, внешний имидж СП «Детский сад 

№5» - это отдельно стоящее двухэтажное здание в г. Октябрьск. В районе отсутствуют объекты 

промышленного производства, в территориальной близости имеются учреждения культуры и 

образования. СП «Детский сад №5» является открытой социальной системой, частью городского 

образовательного пространства, успешно сотрудничающий с различными организациями по 

основным направлениям: образовательное, психологическое, социально-педагогическое.  

СП «Детский сад №5» обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений.  

В СП «Детский сад №5» функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 1 

группа комбинированной направленности. 

 Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.00-19.00 

с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными насаждениями, 

цветником, имеется спортивная площадка. Материально-техническая база на хорошем уровне, 

педагоги имеют высокий профессиональный уровень. Коллектив СП «Детский сад №5» 

стабильный, способный предоставить качественное образование воспитанникам во 

взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет положительные отзывы, 

востребован.  
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СП «Детский сад №5» открыт, взаимодействует с внешней средой, развивается, реагирует 

на ее запросы.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам СП «Деский сад №5» 

Взаимодействие педагогов СП «Детский сад №5» с детьми обеспечивает атмосферу 

принятия, где каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут.  

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо:  

1. 

Обеспечить 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка. 

Для этого педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

2. Формировать 

доброжелательные, 

внимательные 

отношения 

Для формирования доброжелательного отношения педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

3. Развивать 

самостоятельность 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 • с целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: • при участии взрослого 

обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); • предъявлять и обосновывать 

свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

4. Создавать 

условия для 

развития 

свободной игровой 

деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
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сколько самоценной деятельностью детей. 

5. Создавать 

условия для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 • регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;  

• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

• помогать организовать дискуссию;  

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

6. Создавать 

условия для 

развития 

проектной 

деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

7. Создавать 

условия для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 • поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

8. Создавать 

условия для 

физического 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности;  
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развития • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

9. Осуществлять 

построение 

вариативного 

развивающего 

образования 

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 

организованные взрослым;  обогащенные игры детей в центрах активности, 

созданных при помощи взрослого; образовательное событие, в процессе 

которого взрослый участвует с детьми; свободная игра детей, во время 

которой взрослый не вмешивается). 

 

Педагог СП «Детский сад №5» должен соблюдать 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.  

Основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада: «Союз педагогов и родителей 

— залог счастливого детства». Необходимо, чтобы родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги», стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

участниками образовательного процесса.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог между педагогом и семьей. 

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в СП «Детский сад 

№5». 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Программой предусмотрено вовлечение родителей в воспитательное пространство СП 

«Детский сад №5», участие в образовательной деятельности, обмен мнениями между родителями 

(законными представителями) воспитанников.  
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Взаимоотношения между сотрудниками регулируются локальными нормативными актами 

СП «Деский сад №5». 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

положительный эмоциональный настрой в группе, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей в условиях СП «Детский сад №5».  

В рамках расширения воспитательного пространства детский сад взаимодействует с 

учреждениями - социальными партнерами на основании договора о сотрудничестве: 

Ключевые правила СП «Детский сад №5». 

СП «Детский ал №5» самостоятельно разрабатывает и принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные и иные отношения с учетом мнения 

Совета родителей в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. 

Все документы размещены на информационных стендах, официальном сайте организации. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета СП «Детский сад №5». 

При реализации Программы коллектив СП «Детский сад №5» принимает во внимание 

социально-исторические события региона, многонациональный состав населения г.о. Октябрьска 

и Самарской области, их быт, культуру и традиции, а также климатически условия региона. Это 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега, ледоход и т.д.), ярко выраженные особенности холодной зимы и жаркого лета, 

короткой весны и затяжной осени; состав флоры и фауны; длительность светового дня.  

С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, социальный состав 

семей воспитанников, их национальные особенности.  

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

СП «Детский сад №5». Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 

организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой 

деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в созданных условиях 

для детских игр. Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения 

осуществляется во время режимных моментов.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного процесса, 

оставляя педагогам СП «Детский сад №5» пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного 

образования.  

Педагоги СП «Детский сад №5» использует календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России.  

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в СП «Детский сад №5», 

традицией каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в 

форме развивающего диалога. Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 

понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям группы 

и детского сада в целом. К традиционным мероприятиям СП «Детский сад №5» относятся: День 
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знаний, Праздник Осени, Новый год, Зимняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, 

Выпускной бал, День защиты детей. Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, 

весна, лето), взрослые и дети принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области.  

Особенности развивающей предметно-пространственной среды, отражающие образ и 

ценности СП «Деский сад № 5». 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС, среда) СП «Детский сад 

№5» отражает федеральную, региональную специфику и включает: оформление помещений; 

оборудование; игрушки. РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда СП «Детский  сад №5»  включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации, отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда СП «Деский сад №5» безопасна, гармонична и эстетически привлекательна. Среда  

СП «Детский сад №5»  обеспечивает ребенку: возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей, 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира, 

возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)  

Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде, возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта, возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация, воспитатели ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 2-7 лет.  

В СП «Детский сад №5» созданы условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, пожарной и антитеррористической безопасности, норм охраны труда. Оборудованы 

специальные помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная, методический кабинет, 

кабинет руководителя, педагога-психолога, логопедический кабинет.  

Для проведения музыкальных и двигательных занятий, культурно - массовых мероприятий 

с участниками образовательных отношений, проведения педсоветов, собраний на втором этаже 

размещён музыкально-спортивный зал с комплектами физкультурного, музыкального 

оборудования, техникой.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных «центров», оснащенных 

развивающим материалом.  

В игровых помещениях каждой группы имеется игровые центры по основным 

направлениям воспитания:  

«Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, счётный 

материал и большое количество игр по развитию логико - математического мышления. Это игры 

на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик разной формы, 

геометрическое лото; настольные игры, палочки Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и 

т.д.  

«Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий, макет 

проезжей части, макет светофора, дорожных знаков «Мир в картинках».  

«Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. Атрибуты для 

ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные инструменты, музыкально-

дидактические игры, 

 «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и Октябрьска, наглядные 

и методические материалы по тематике, энциклопедии, справочные материалы для дошкольников, 
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дидактические игры по патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту, а также 

представлены фигуры кукол в национальных костюмах.  

«Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией, содержащей материал, 

оборудование для игр с водой и песком, экспериментирования, емкости разной вместимости; 

календарь природы, комнатные растения, песочные часы, лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп. 

Здесь же представлены книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для знакомства 

дошкольников с растительным миром в группе ежегодно оформляется «Огород на подоконнике». 

Имеются карты по климатическим зонам, животному и растительному миру, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, правила безопасности при проведении опытов.  

«Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами разного 

размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, кольцебросом, кеглями, 

гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться в различных движениях, развивать 

физические качества, удовлетворять потребность в физической активности.  

«Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для обыгрывания 

построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, тематические строительные 

наборы. Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, учатся распределять обязанности, 

планировать процесс изготовления постройки.  

«Книжный центр»: подобрана литература по программе различных жанров, имеются 

журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток различной тематики, портреты 

писателей.  

«Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, бумага, 

восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны. Предусмотрено 

наличие образцов различных техник изобразительной деятельности, алгоритмов 

последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой живописи и декоративно-

прикладному искусству, объекты культурного наследия Октябрьска, России, архитектурные 

сооружения.  

«Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: детская 

игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек.  

В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового труда.  

Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения утреннего и вечернего 

круга, выделено место для «Уголка уединения».  

В группах еженедельно оформляется тематический уголок в соответствии темы недели.  

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, 

результаты занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду.  

Для родителей (законных представителей) воспитанников имеется информационный стенд 

для размещения памяток, рекомендаций, консультация по вопросам воспитания и образования 

детей, ежедневное меню.  

Насыщенность РППС в группах СП «Детский сад №5» соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

В группах имеется мебель. Все оборудование, игрушки, пособия доступны детям, 

безопасны в использовании.  

Воспитатели СП «Детский сад №5» обеспечены учебно-методическим комплектом, 

который включает: программы, учебно-методические пособия, справочную, энциклопедическую, 

художественную литературу, учебно-наглядные пособия, ЭОР.  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда СП «Детский сад 

№5». 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. Социокультурный контекст воспитания является составляющей Программы воспитания 

СП «Детский сад №5». Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и опирается на построение социального партнерства СП «Детский сад №5». В рамках 
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социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания.  

Воспитывающая среда СП «Детский сад №5». 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

  «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

  «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой.  

Воспитывающая среда СП «Детский сад №5» направлена на поддержку и развитие 

инициативы, самостоятельности, самореализации в процессе различных видах детской 

деятельности с учетом особенностей участия педагога, а именно:  

Форма участия педагога Задача педагога Ожидаемый образовательный 

результата 

Организует занятия. Цель: 

освоение новых знаний и 

умений для использования 

в проектной, событийной, 

самостоятельной 

деятельности. 

Соблюдать принципы 

дошкольного образования 

Комплексное всестороннее 

развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой и 

ФГОС ДО. 

Педагог помогает Цель: 

стимулирование детскую 

самостоятельность и 

инициативу, и, при 

необходимости, помочь 

детям реализовать свои 

замыслы (недирективное 

содействие). 

Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, подсказать 

новый способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в 

центрах активности. Следить, 

чтобы каждый ребенок нашел 

себе интересное занятие. 

Развивается инициатива и 

самостоятельность, умения 

найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности. 

Формируются умения 

договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Педагог создает условия 

для самореализации. Цель: 

обеспечить условия для 

проектной деятельности 

как одного из важнейших 

элементов ПДР 

(пространство детской 

реализации). 

Заметить проявление детской 

инициативы. Помочь ребенку 

(детям) осознать и 

сформулировать свою идею. При 

необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая 

при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

Развивается инициатива и 

самостоятельность. 

Формируется уверенность в 

себе, чувство собственного 

достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

Появляется стремления быть 

полезным обществу. 
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Помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) 

своего проекта. Помочь всем 

(участникам проекта и 

окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного 

результата для окружающих. 

Развиваются когнитивные 

способности (умение думать, 

анализировать, работать с 

информацией). Развиваются 

регуляторные способности 

(умение ставить цель, 

планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развиваются коммуникативные 

способности (умение 

презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Взрослый участвует в 

процессе наравне с детьми. 

Цель: заинтересовать детей 

в нахождении решения 

проблемной ситуации. 

Найти и ввести в детское 

сообщество проблемную 

ситуацию, которая заинтересует 

детей. Дать детям возможность 

разворачивать действие по 

своему пониманию, оказывая им, 

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 счете, письме, 

измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

Развивается творческая 

инициатива и 

самостоятельность. 

Формируется детско-взрослое 

сообщество группы. 

Развиваются умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развиваются способности на 

практике применять 

полученные знания, умения, 

навыки. Развиваются 

регуляторные способности 

(умение ставить цель, 

планировать, достигать 

поставленной цели). 

Развиваются когнитивные 

способности (умение думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Педагог не вмешивается. 

Цель: создать условия для 

игры, как ведущего вида 

деятельности 

дошкольников. 

Создавать условия для детских 

игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать взаимодействовать 

детям в игре. Не вмешиваться в 

детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои 

способности. 

Происходит всестороннее 

развитие детей (социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое) Развивается 

детская инициатива. 

Формируются умения 

соблюдать правила в играх, 

выполнять различные роли. 

Развиваются способности 

взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

Общности СП «Детский сад №5». 
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Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих СП «Детский сад №5» 

можно выделить следующие общности: педагог – дети; родители (законные представители) - 

ребёнок (дети); педагог-родители (законные представители).  

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками СП «Детский сад 

№5». Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы.  

Основой эффективности такого сообщества является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Для педагогов, сотрудников СП «Детский сад №5» важно и необходимо: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

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 внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивают 

и объединяли воспитанников;  

воспитывать чувство ответственности перед группой детей за свое поведение. 

 Профессионально родительское сообщество включает сотрудников СП «Детский сад №5» 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в СП «Детский сад №5». Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместных усилий взрослых невозможно выявить 

особенности ребенка и в дальнейшем создать условия, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. Детско-взрослое общность – для неё характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Детская общность (общество сверстников) - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Педагог 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 так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 
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детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Педагоги СП «Детский сад №5» применяют технологию дети-волонтеры.  

Работа с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями (законными представителями) детей строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения СП 

«Детский сад №5». Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

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

Задачи:  

1) обеспечить взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей;  

2) обеспечить открытость СП «Детский сад №5»: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, доступ родителей в пространство детского сада;  

3) привлечь к максимальному участию родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в совместных мероприятиях, конкурсных мероприятиях детского сада, района, города, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

4) обеспечить педагогической поддержкой семьи воспитанников, повысить компетентности 

родителей в вопросах развития, образования и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей;  

5) обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также 

должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в СП «Детский сад №5». 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Программой предусмотрено вовлечение родителей в воспитательное пространство СП 

«Детский сад №5», участие в образовательной деятельности, обмен мнениями между родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы 

Изучение семей 

воспитанников  

Беседы с родителями, наблюдение за общением родителей и детей, опрос, 

анкетирование, рисуночные тесты, беседы с детьми о семье. 

Информационно- Буклеты, памятки, информационные ящики, стенды, наглядная 
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консультативная 

деятельность 

информация, подгрупповые и индивидуальные консультации; 

презентация достижений, мастер-класс. 

Просветительская 

деятельность  

Родительские гостиные, школа для родителей, консультирование, 

тематические встречи, организация тематических выставок специальной 

литературы, семинары, лекции специалистов СП «Детский сад №5», 

беседы, дискуссии, круглые столы. 

Совместная 

деятельность  

Совместные детско-родительские проекты, экскурсия, игровые семейные 

викторины, вернисажи, выставки работ, физкультурно-спортивные 

мероприятия, социальные акции, музыкальные праздники, концерты, 

конкурсные мероприятия, видеосалон. 

 

Педагоги могут использовать любые иные актуальные для них формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

События СП «Детский  сад №5». 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

Проектирование событий в СП «Детский сад №5» возможно в следующих формах:  

1) проекты воспитательной направленности: детско-взрослые проекты, проводимые с 

целью ознакомления с семейными традициями, историей родного города и края, страны, 

профессиями взрослых, культурным наследием народов России, подвигом воинов, освоением 

космоса, достижениями российских спортсменов и др. 

 2) праздники: сезонные (осень, зима, весна, лето); фольклорные (народные традиции); 

общегражданские праздники страны (Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День защиты детей, День Победы и т.д.). Тематические, приуроченные к памятным 

датам и событиям истории и культуры (День матери, День России, День символики г. Октябрьска, 

день семьи и пр.)  

3) общие дела: детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры, досуги, общение детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик  

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России.  

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы СП «Детский сад №5», группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

При проектировании события в СП «Детский сад №5» педагоги учитывают его структуру: 

получение известия и принятие решения – эмоциональный взрыв, ожидание самого события, 

подготовка к нему, наступление ожидаемого события – еще один эмоциональный взрыв, жизнь 

после события, изменения, оставляющие след в душе, воспоминаниях. 

 Образовательное событие может быть запланировано воспитателем или возникнуть по 

инициативе детей, может быть привязано к календарно-тематическому плану, традициям. 

Педагоги СП «Детский сад №5» учитывают, что в образовательном событии принимают участие 

все дети от начала его и до его окончания, постоянно («Новогодний квэст», «Почему птицы 

улетают на юг?», «Путешествие в Африку» и пр.).  
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Традиционно проводятся событийные праздники в разнообразных формах организации: 

концерт, представление проекта, соревнование, квэст, викторина, фестиваль, тематический вечер 

встреч, ярмарка.  

Ритмы жизни  

Для решения образовательных задач Программы необходимо использовать огромный 

потенциал режимных моментов не только как присмотр и уход за детьми, но и возможность для их 

обучения и воспитания, создания ситуаций для применения имеющегося опыта, формирования 

самостоятельности в практической деятельности  

 

 

Режимные 

моменты 

 

Задача педагога Ожидаемый 

образовательный 

результата 

Утренний прием Встречать детей приветливо, доброжелательно, 

здороваясь персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на 

день. Развитие навыков 

вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика - 

оргмомент в 

начале дня, 

нацеленный на 

создание 

положительного 

эмоционального 

настроя и 

сплочение 

детского 

коллектива. 

Провести зарядку весело и интересно, 

грамотно. Способствовать сплочению детского 

сообщества, развитию двигательных навыков. 

Положительный 

эмоциональный заряд. 

Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство. Это 

почетно, это 

важно, это 

интересно, это 

ответственно. 

Обязанности 

дежурных должны 

быть всем 

понятны. 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных 

на утреннем круге. Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы могли успешно с ними 

справиться. Формировать у дежурных 

ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети 

видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, 

мышления и т. д.).  

Приобщение к труду, 

воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к 

приему пищи. 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть 

Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 
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руки, чтобы дети понимали, что это жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование 

навыков здорового образа 

жизни). Выработка 

привычки мыть руки перед 

едой без напоминаний 

(развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи. Создавать все условия для того, чтобы дети 

поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в 

соответствии со своими возрастными 

возможностями. Воспитывать культуру 

поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. Обращать 

внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные возможности 

режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения. Развитие умения 

есть самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Утренний круг. 

Это начало дня, 

когда дети 

собираются все 

вместе для того, 

чтобы вместе 

порадоваться 

предстоящему 

дню, поделиться 

впечатлениями, 

узнать новости 

(что интересного 

будет сегодня?), 

обсудить 

совместные планы, 

проблемы, 

договориться о 

правилах и т. д. и 

пр.). 

Планирование: организовать детей для 

обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий. и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.). Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения интересную 

детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже она 

перерастет в проект, образовательное событие 

и т. д.). Развивающий диалог: вести дискуссию 

в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые 

вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно, не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. Детское сообщество: 

учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный 

настрой. Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 
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Равноправие и инициатива: поддерживать 

детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

окружающим миром, 

развитие речи. Развитие 

детского сообщества: 

воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу. Обеспечение 

эмоционального комфорта: 

создание положительного 

настроя на день, 

положительного 

отношения к детскому 

саду. 

Подготовка к 

прогулке 

(возращение)  

Учить детей самостоятельно одеваться на 

прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку. Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности 

во время режимных моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику 

Прогулка Позаботиться о том, чтобы прогулка была 

интересной и содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.). Организовывать 

подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» 

— учить их различным играм, в которые 

можно играть на улице. Способствовать 

сплочению детского сообщества. При 

возможности, организовывать разновозрастное 

общение. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение 

потребности в 

двигательной активности. 

Физическое развитие, 

приобщение к подвижным 

и спортивным играм. 

Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками. Развитие 

игровых навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 

Развитие инициативы. 

Подготовка ко сну, 

сон 

Создавать условия для полноценного дневного 

сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и 

пр.). Учить детей самостоятельно раздеваться, 

складывать одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, 

чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении. 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. Развитие 

навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении. Приобщение к 

художественной 

литературе. Формирование 

самостоятельности. 

Постепенный 

подъем 

К пробуждению детей проветрить игровую 

комнату. Организовать постепенный подъем 

Формирование у детей 

ценностного отношения к 
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детей (по мере пробуждения). Провести 

гимнастику после сна и закаливающие 

процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика 

и закалка. 

собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не 

болеть). Комфортный 

переход от сна к активной 

деятельности. Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика заболеваний, 

нтеграция ОО. 

Вечерний круг Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший 

день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждение проблем: обсудить 

проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для 

обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Коммуникативное 

развитие: развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. Навыки, 

умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. Развитие 

детского сообщества: 

воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу, положительного 

отношения к детскому 

саду. Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего 

настроения, формирование 

у детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

Уход домой Попрощаться с каждым ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка 

желания прийти в детский 

сад на следующий день. 
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Пообщаться с родителями, сообщить 

необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и детского сада. 

Приобщение родителей к 

образовательному 

процессу. Обеспечение 

единства воспитатель-ных 

подходов в семье и в 

детском саду. 

 

Свободная игра - это форма проявления активности ребенка, источник радости для детей. 

Это деятельность, которую ребенок выбирает по своему усмотрению, использует для игры все 

доступные ему игровые средства, развивая воображение. Он играет один или по своему желанию 

выбирает себе партнеров для игры. Свободную игру детей невозможно предсказать, 

запланировать, она затевается ради творческого процесса.  

Роль воспитателя заключается в создании условий для свободной игры детей, поддержании 

положительной социальной, творческой и эмоциональной атмосферы в группе.  

К свободной игре относятся сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности; 

хороводные, театрализованные, режиссерская игра.  

Свободная деятельность детей - ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, личностных качеств ребенка, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; музыкальные игры и импровизации; игры с буквами, звуками и слогами, 

речевые игры; деятельность в книжном уголке (рассматривание, чтение); изобразительная и 

конструктивная деятельность; исследовательская и др.  

Построение РППС взрослыми должно позволять организовать свободную деятельность 

детей. В этом случае среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное — она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях Совместная деятельность в 

образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности 

взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных 

задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в СП «Деский сад №5». 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

СП «Детский сад №5» можно отнести: 

  

Имеющиеся Планируемые 

1.Анализ проблемных ситуаций. 2.Ситуативная 

беседа, рассказ, советы, вопросы.  

3. Этические беседы.  

4.Чтение художественной литературы.  

5. Участие в проектной деятельности.  

6. Элементарный труд: поручения, дежурства, 

хозяйственно-бытовой.  

7. Просмотр, обсуждение иллюстраций, фото, 

видеофильмов, слайдов, виртуальной 

экскурсии.  

8. Организация экскурсий, встреч с 

интересными людьми.  

1.Социальное моделирование, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта. 2. Чтение х/л с последующим 

обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

3. Игровые методы (игровая роль, игровая 

ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример  

4. Разучивание и исполнение песен, 

театрализация, драматизация, этюды, 
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9. Участие в конкурсах, фестивалях, 

викторинах, соревнованиях и др. 

инсценировки;  

5. Демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; Образовательная область «Речевое развитие» 

соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции, 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; воспитание уважения к людям - представителям 

разных народов России независимо от их этнической принадлежности;  

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну);  

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:  
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владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения;  

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

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

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»;  

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;  

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

формирование у ребёнка возрасто-сообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами;  

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.  

Организация предметно-пространственной среды СП «Детский сад №5». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе СП «Детский сад №5», а именно:  

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и СП «Детский сад №5»: 

информационные стенды с символикой РФ, Самарской области, города Самара;  

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится СП «Детский сад №5»: географические карты, 

глобус, макеты достопримечательностей города, книги, альбомы по ознакомлению с 

народностями России, лэпбук «Мой Октябрьск», куклы в национальных костюмах, предметы 

быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе. 

 3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, энциклопедии, 

детская художественная литератур, иллюстрации о животном и растительном мире планеты, 

жизни людей разных стран, природы и пр. макет проезжей части, макет светофора, дорожных 

знаков, настольно-дидактические игры, пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно 

– ролевым играм оформлены «Центр безопасности», «Центр природы».  

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами-

заместителями, виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, 

различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, 
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магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.), игровые центры с необходимым 

материалом по основным направлениям развития.  

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные игры, 

открытки, иллюстрации, фото.  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: предметы для опытно-

экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, весы, микроскоп, природный 

и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции ткани, бумаги, камней, дидактические 

игры по экологическому воспитанию и пр. игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для 

игровой деятельности, конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, 

домино различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические игры, 

пазлы, коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы различные, 

схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради.  

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства: картинки, схемы 

последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки стола и 

др., уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое пособие «Профессии», «Орудия 

труда». правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: музыкально-

спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для выполнения основных 

движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории, атрибуты для 

проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игрыэстафеты, картотеки 

спортивных, подвижных и народных игр.  

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: подборка 

книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны игры, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов Поволжья, России, образцы (предметы, иллюстрации) 

предметов народного быта, национальных костюмов, альбомы, игрушки с различными росписями.  

Вся среда СП «Детский сад №5» гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

Социальное партнерство.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает  

1) участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное): детская библиотека «БиблДом»- предоставление периодических изданий, книг 

из фонда библиотеки, справочно-библиографическое обслуживание, совместное проведение 

праздников, конкурсов, выставок, тематических мероприятий с воспитанниками, городской 

конкурс макетов «Октябрьск - мой любимый город».  

2) участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования: 

3) проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности, конкурс детского творчества 

4) реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами. 
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Существенное влияние на воспитательно-образовательный результат оказывают ключевые 

элементы уклада жизни ДОО, организованный работниками (коллективом) детского сада, 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), взаимодействие с социальными 

партнерами.  

Организационный раздел Программы воспитания  

Кадровое обеспечение  

В реализации Программы воспитания в СП «Детский сад №5» принимает участие весь 

педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. Воспитатели, 

осуществляют образовательный процесс в течение всего времени пребывания детей в детском 

саду.  

Старший воспитатель осуществляет планирование, контроль, методическое сопровождение 

организации мероприятий с участниками образовательных отношений.  

Деятельность педагога-психолога – это проведение диагностики, коррекционно – 

развивающих занятий, консультирование педагогов, родителей по вопросам психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Музыкальный руководитель осуществляет развитие детей по музыкальному воспитанию. 

Все педагогические работники имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, 

вебинары, мастер-классы, практикумы, распространении педагогического опыта.  

В СП «Детский сад №5» созданы условия для совместного, конструктивного 

сотрудничества, освоения новых технологий. Кадровый состав педагогического коллектива СП 

«Детский сад №5» укомплектован педагогическими кадрами на 100%.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации Программы воспитания СП «Деский сад №5» использует практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф.  

Перечень локальных нормативных актов СП «Детский  сад №5», в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей Программы воспитания: Основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования СП 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5». 

Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в СП «Детский сад №5». 

Вся информацию размещается на личном сайте СП «Детский сад №5» в установленные 

сроки.  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе процесса воспитания детей в СП «Детский сад № 5» 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 (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий;  
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2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 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 индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей. 

 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

  Основными задачами коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников; возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательной 

организации. Дети с ОВЗ получают дошкольное образование в группе комбинированной 

направленности.  

Коррекционную работу осуществляют педагогические работники (воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому развитию) и родители (законные представители) воспитанников. 

Консультативная и просветительская работа ведется по следующим направлениям: 

1) Индивидуальная:  

- с педагогами: педагогами проводится по запросам и результатам диагностики; обзор групп по 

результатам скрининговой и углубленной диагностики.  

- с родителями проводится по запросам и результатам диагностики. 

2) Групповая: 

-с педагогами: консультация; тренинг. 

-с родителями: выступления на родительских собраниях; тематические встречи 

(консультации, семинары-практикумы и т.д.) с родителями по заранее выбранной проблеме; 

-оформление информационных листов (памяток) и ширм в каждой группе; подбор 

психологической литературы для библиотечки родителей. 

-психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства.  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы КРР и (или) инклюзивное 

образование в СП «Детский сад №5»  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; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации.  

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно развивающих занятий, а также мониторинг динамики 

их развития. КРР в СП №Детский сад №5» осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя логопеды и другие квалифицированные специалисты.  
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Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным 

представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации. Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами Согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и 

социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, 

коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной 

педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. Специфика КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети Такие дети имеют ярко выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и 

(или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление 

постоянно получать 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 негативное 

влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка 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, познавательных процессов; 

снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; создание условий для 

успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ГШК по результатам психологической и педагогической 

диагностики.  

Направленность КРР с одаренными обучающимися: определение вида одаренности, 

интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития. вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребёнка, как в СП «Детский сад №5», так и в условиях семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях СП «Детский сад №5», благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 



88 

 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ГШК по 

результатам психологической и педагогической диагностики.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

В СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» воспитываются дети в возрасте от 2-7 

лет, общее количество детей  137 человек. В шести группах детского сада - 98 %  воспитанников 

по национальности – русские, 2% - татары. Наличие в составе воспитанников детского детей 

разных национальностей создает благоприятные условия для интернационального воспитания, 

гражданского воспитания, ознакомления  дошкольников с бытом и традициями других народов 

проживающих в нашем многонациональном крае.  Вариативная часть программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;   

- сложившиеся традиции Организации.  

Образовательная 

область 

(направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания. 

Познавательное 

развитие; 

художественно-

эстетическое 

развитие.  

Национально-культурные.  

В нашем СП «Детский сад 

№5» воспитываются дети, в 

основном, русской  

национальности  (98%).   

  

  

  

Ведется работа по приобщению детей к 

русской народной культуре, знакомство 

со старинными праздниками, 

традициями, фольклором, 

художественными  промыслами, 

декоративно-прикладным искусством, 

что является важным средством 

формирования у детей патриотических 

чувств, воспитания гражданственности, 

любви к Родине. Кроме того 

употребление в речи  потешек, 

поговорок, пословиц, знакомство детей с 

загадками, сказками, которыми так  

богат русский язык, помогает в развитии 

у детей всех компонентов устной речи. 

 Социокультурные   

Связь с социальными 

партнерами –МБУ  

«ЦБС г.о. Октябрьск»   

Комплексно-тематические занятия, 

беседы, выставки рисунков, 

познавательные игры, экскурсии.  

 

Вариативная часть Программы - программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под ред. О.Л.Князева, М.Д.Маханева, СПб: Детство – Пресс, 2020. В основе 
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человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности 

культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного свойства 

личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Она посвящена проблемам нравственного и патриотического воспитания современного 

ребёнка. В ней предоставлена система работы по ознакомлению детей 3-7 лет с прошлым и 

настоящим в истории страны и родного края, основы народной культуры. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% от 

содержания не противоречит целям и задачам Программы.   

 

 

Климатические особенности:  
При проектировании содержания Образовательной программы учитывались специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область и город Октябрьск, 

в котором проживают дети. Это - средняя полоса России. Учитывается время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы  имеют 

не маловажное значение при составлении перспективно-тематического годового плана 

педагогической работы дошкольного учреждения. Учитывая особенности климата, разработан 

режим дня на холодный и теплый период в соответствии с СанПиН.   

Во время совместной деятельности педагогов с детьми по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России). При 

проведении занятий по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения.  

Демографические особенности:  
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив дошкольного учреждения  создает доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.  

На сегодняшний день в дошкольном учреждении  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.   

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 

способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно.   

В СП «Детский сад №5» предоставляется льгота для отдельных категорий воспитанников в 

соответствии со статьей 52.1 Закона РФ « Об образовании», приказа Министерства образования и 

науки Самарской области от15.11.2011г. №803- «Об установлении родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программку 
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дошкольного образования и находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской 

области».  

-родителям имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей на основании удостоверения 

многодетной семьи и заявления родителей в размере 50% за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении  

-родителям имеющих детей с отклонениями в развитии на основании заключения ПМПК и 

заявления родителей родительская плата не взимается.  

Для родителей организуются: педагогический всеобуч и совместная практическая  работа 

по решению задач всестороннего развития ребенка в соответствии с его возрастом.  

Для создания оптимальных условий перехода детей подготовительной группы в первый 

класс школы их знакомят с будущим учителем, со школой, организуется подготовка детей к школе 

совместно с педагогами. Дети, которые увлекаются изобразительным искусством, танцами, 

пением, игрой на музыкальных инструментах,  поступают в школы искусств и ЦВР. Такая 

практика работы детского сада подтверждается благоприятным переходом детей из дошкольного 

учреждения в  школу.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и /или созданных ими самостоятельно  

 

Направление 

развития  

Наименова-

ние 

парциаль-

ной 

программы  

Авторы Выход-

ные 

данные 

Рецензен-ты Краткая 

характеристика 

программы 

Художествен-

но-эстети-

ческое 

 

«Приобще-

ние детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

 

 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 

ФГОС  

СПб: 

Детство 

– Пресс, 

2020. 

 

Н.К.  

Шаухова 

 

Приобретение 

ребёнком 

совокупности 

культурных 

ценностей 

способствует 

развитию его 

духовности – 

интегрированного 

свойства 

личности, которое 

проявляет себя на 

уровне 

человеческих 

отношений, 

чувств, 

нравственно – 

патриотических 

позиций, то есть в 

конечном итоге 

определяет меру 

его общего 

развития. 
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2.2.3 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или 

Группы,  план воспитательной работы в соответствии с ФОП 

 

 Сложившиеся традиции Организации или Группы 
В СП «Детский сад №5» сложились определенные традиции, все они направлены на 

сплочение, стремление объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально украсить 

ее, внести какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 

делах.   

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем.  

Традиции СП «Детский сад №5» 

День знаний в детском саду. Месячник безопасности.  Сентябрь 

Выставка детско-родительского творчества «Краски осени» или «Дары 

природы» 

Праздник осени 

Октябрь 

 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Ноябрь 

Музыкально-спортивный праздник «День Матери» Ноябрь 

Выставка новогодних игрушек, открыток, конкурс ёлочных игрушек. 

Музыкальный утренник «Новогодний карнавал»  

Декабрь 

Неделя зимних развлечений и игр. Январь 

Неделя здоровья 

Музыкально-спортивный праздник «23 февраля» 

Февраль 

Музыкальный утренник «Женский день-8 Марта» Март 

Неделя космонавтики  

День Земли 

День птиц  

Апрель 

День Победы 

Выпускной бал  

Май 

День защиты детей Июнь 

В гостях у сказки (квест) Июль 

День города Август 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурные практики обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются в 

рамках комплексно-тематического планирования.  

Календарно - тематическое планирование 

 образовательной деятельности 

  на 2024-2025 учебный год 

 

Месяц 

\ неде-

ля 

1 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь 

1, 4-8 

Я и 

безопасность 

Пед. 

диагностика 

11-15 

Осенняя пора - 

очей 

очарованье 

Пед. 

диагностика 

18-22 

Овощи и фрукты- 

полезные 

продукты 

25-29 

Растения рядом 

с нами 
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О
к
тя

б
р
ь 

2-6 

По грибы, по 

ягоды 

9-13 

Золотая осень 

 

16-20 

Хлеб – всему 

голова 

 

 23-27 

Домашние 

животные 

 

Н
о
я
б

р
ь
 30.10-3.11 

Мы любим 

сказки 

 

6-10 

Дикие 

животные 

13-17 

Вещи вокруг нас 

(мебель, бытовая 

техника) 

20-24 

Мои любимые 

игрушки 

 

27-01.12 

На чем люди 

ездят 

Д
ек

аб
р
ь
 4-8 

Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

11-15 

Мы - друзья и 

подруги 

18-22 

Детский сад 

25-29 

Зима. Новый год 

 

Я
н

в
ар

ь
  8-12 

Наш город. 

Край родной.  

 

15-19 

Моя семья 

22-26 

Детям об огне и 

пожаре 

29-2.02 

Москва – 

столица нашей 

Родины 

Ф
ев

р
ал

ь
 

5-9 

Здоровым быть 

здорово! 

 

12-16 

Телевидение 

19-22 

Наши защитники 

 

26-01.03 

Народные 

праздники на 

Руси. Русский 

фольклор. 

 

М
ар

т 

4-7 

Женский день 

8 Марта 

11-15 

Весна - красна 

18-22 

Россия – Родина 

моя 

 

25-29 

Слава труду 

 

А
п

р
ел

ь
 

1-5 

Неделя юмора 

и смеха 

 

8-12  

Неделя 

космонав-тики 

15-19 

Книги. 

Библиотека  

Пед диагностика 

22-26 

Птицы-наши 

друзья 

Пед. 

диагностика 

 

 

 

М
ай

 2,3,6,7,8 

Наши герои 

13-17 

Цветущая 

весна 

20-24 

Вода, кругом вода 

27-31 

Скоро лето! 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с ФОП 

1. 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал. Группы. 

Проведение  музыкальных занятий, праздников, 

развлечений, индивидуальной работы с детьми по 

музыкальному воспитанию, родительских собраний. 

Музыкально-спортивный зал: 

-пианино-1 шт.; 

-муз.центр-1 шт.; 
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-ширма-1 шт.; 

- музыкальный центр -1 шт., 

- мультимедийный проектор – 1 шт., 

- ноутбук – 1 шт.,  

-зеркало-10 шт.; 

- детские  муз. инструменты; 

- разные виды театра, 

- наборы демонстрационного материала. 

- центры  по интересам (музыкальный) 

2. Средства обучения и воспитания 

№ Наименование Количество 

1.  ноутбук 2 

2.  интерактивная доска aktiv board 1 

3.  проектор 1 

4.  игрушка музыкальная 6 

5.  детские музыкальные инструменты 23 

3. Методические материалы 

Ранний возраст 

 

№ Наименование Количест

во 

 Учебные издания 
 

 

1. Каплунова И., Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 2015. 

1 

2. Каплунова И., Новоскольцева. Ясельки. Планирование и репертуар  

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 2015. 

1 

 Аудио- и видеоматериалы  

1. Аудиосказки, потешки, колыбельные для детей до 3-х лет 1 

 Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.solnet.ee/-  Детский портал «Солнышко»  

 

Дошкольный возраст 

 

№ Наименование Количест

во 

 Учебные издания  

1.  И.В. Бодраченко. Театрализованные музыкальные представления для 

детей дошкольного возраста. –М.:Айрис-пресс, 2006 

1 

2.  М.Б.Зацепина. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004 1 

3.  Дмитриева В.Г. 150 развивающих игр. Умные пальчики. М.: СПб,: 

Сова,2008. 

1 

4.  Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова. Музыкальная и театрализованная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия. –М:ТЦ Сфера, 

2005 

1 

5.  З.Роот. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2004 

1 

6.  З.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. – М.: Айрис-

пресс, 2005 

1 

7.  Каплунова И., Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 2015. 

1 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6puRaSswxWRrkaOMswFCnrJg2Kg
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8.  Каплунова И., Новоскольцева. Ясельки. Планирование и репертуар  

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 2015. 

1 

9.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий. Младшая группа. 2007. 

1 

10.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий. Средняя группа. 2007. 

1 

11.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). Старшая группа. 

2008. 

1 

12.  Каплунова И., Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3CD). 

Подготовительная к школе группа. 2008. 

1 

 Аудио- и видеоматериалы  

1. Слайды различной тематики  

2. Аудиоприложение (3CD) к программе Каплунова И., Новоскольцева 

Праздник каждый день. 

 

 Электронные образовательные ресурсы  

 http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада 

http://doshkolnik.ru/- Дошкольник 

http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру 

 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm-

 Образовательный портал ”Учеба ”раздел Дошкольное воспитание 

http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского 

сада 

Мой Сайт дошкольного воспитания 

http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический 

портал  “Дошкольники” 

www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – 

проект “Мааам.ру” 

 

 

 

 

3.1.2. Перечень музыкальных произведений для разных возрастных групп в соответствии с 

ФОП. 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина,  

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина,  

сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой.  

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm-
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhbDi2acGajgl-aehsgZ6gGEwr_Q
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/08/10/%22http:/nsportal.ru/evstigneeva-oksana-nikolaevna%22
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG14U-Uyju4r7izXY7OMJZzDEDtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJrEDpV3QzoBjLLV34_874dBg9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYx6jsVXSn0LVsnQRTQDUD6bppEA
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Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот 

как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. А. Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

 Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,  

сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз.  

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду 

с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег»  

А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,  

муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб.  

В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры.  
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Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко ‒ тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз.  

Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» ‒ песня-шутка; муз.  

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб.  

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички:  

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни.  «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз.  

М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. 

Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз.  

Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз.  

В. Агафонникова.  

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер,  

сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры.  «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова,  

сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные.  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель.  

Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко.  

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб.  

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. 

М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения.  

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

 Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

 Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
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 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз.  

Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб.  

Т. Смирновой. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз.  

С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой;  

сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз.  

Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз.  

В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.  

В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 

Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
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Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр.  

И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз.  

Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

 Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня ‒ танец ‒ марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб.  Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл.  

Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз.  

Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 

пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей. Основной ее задачей является создание условий для снятия психического напряжения у 

детей, привитие им нравственно-эстетических ценностей, любви к традициям и стремление к 

культурному отдыху. В ДОУ используют различные формы и вида, такие как развлечение, досуг, 

праздничные мероприятия. Главное, чтобы оно проводилось для детей, стало захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Это 

общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство 

России. СП «Детский сад №5» может дополнять перечень региональными и собственными 

мероприятиями. 

Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое ассоциируется с радостью 

и весельем. Праздник должен быть противопоставлен обыденной жизни, быть коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Для этого очень важно 

перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве 

одной из форм проведения мероприятий. 
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Условия успешной организации праздника: 

1) правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: 

• концерт (для взрослых и детей), 

• квест, 

• проект, 

• образовательное событие, 

• мастерилки, 

• соревнования, 

• выставка, 

• спектакль, 

• фестиваль, 

• ярмарка, 

• чаепитие (День рождение) 

• интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина, 

• игры с пением, обыгрывание песен, караоке, 

• просмотр м/ф и т.д. 

2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на 

импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

помогает им планировать и придумывать содержание, костюмы, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. 

Взрослый не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

При этом праздники, как Новый год и День победы, должны быть, организованы в 

основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, 

это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 

 

 

Традиционные события детского сада 

Сентябрь 

неделя Название группа 

I «День знаний» Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

II Развлечение по ОБЖ Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

IV День дошкольного работника Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

 

Октябрь 

I Изучаем правила дорожного движения  Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

II «Осенний праздник с элементами 

фольклора» 

 Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

III «В гостях у осени» I младшая 

IV  Праздник осени II младшая, средняя 
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Ноябрь 

IV  «День Матери» Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

Декабрь 

I День  здоровья Все группы 

IV Новогодние утренники Все группы 

Январь 

II  «Рождественская дискотека» Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

 IV Зимний спортивный праздник Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

Февраль 

III «Проводы русской зимы» Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

 IV  «Бравые солдаты с песнями идут» Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

Март 

I  «Мамин праздник» Все группы 

 IV  «Снова к нам пришла весна» Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

                                                                           

Апрель 

I День смеха Все группы 

III Спортивный досуг «Путешествие в 

космос» 

Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

IV День Земли Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

Май 

I Литературно-музыкальная композиция 

«День победы» 

Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

II Папа, мама, я – спортивная семья Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

IV «До свиданья, детский сад» старшая,  старше-подготовительная, 

подготовительная 

Июнь 

I 1 июня - День защиты детей все 

II «Родина – наша земля» старшая,  старше-подготовительная, 

подготовительная 

Июль 

I Летний спортивный праздник Средняя, старшая,  старше-

подготовительная, подготовительная 

 

3.1.4. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФОП 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС СП «Детский сад №5»  выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория СП «Детский сад №5», 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства 

обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы 
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для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за СП 

«Детский сад №5»право самостоятельного проектирования РППС.  

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учёта целей 

и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 

программы.  

РППС СП «Детский сад№5» создается как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

При проектировании РППС СП «Детский сад №5»  учитываются: 

местные этно-психологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится СП «Детский сад №5»; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;  

задачи образовательной программы для разных возрастных групп;   

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников СП «Детский сад №5», участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы СП «Детский сад №5» в 

различных организационных моделях и формах РППС должна соответствовать:  

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе СП «Детский сад №5»; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в СП «Детский сад №5»; 

требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 

процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС СП «Детский сад №5»  обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна; безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. наличие в Организации полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень) 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, СПб: Детство – Пресс, 2020. 

-  «Ладушки». Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и переработанное. – Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 2017г.; 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована ООП – ОП ДО. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» ориентирована 

на воспитание, развитие и обучение детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающие группы 

общеразвивающей и комбинированной направленности, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Содержание образовательного и воспитательного процесса выстроено в соответствии 

ФГОС дошкольного образования, Федеральной образовательной программы, нормативными 

документами, регламентирующие деятельность в области дошкольного образования. Программа 

определяет объем, содержание, организацию образовательной деятельности, отражает основные 

направления воспитательной работы по социализации воспитанников на основе базовых 

ценностей российского общества, планируемые результаты ее освоения и включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Реализация задач осуществляется в процессе различных видах деткой деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получают дошкольное образование 

в группе комбинированной направленности. 
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4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия СП ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск «Детский сад №5» с 

семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

СП «Детский сад №5» создаёт возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

- связанных с планированием и реализацией Программы. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому педагогам необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут 

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

основой для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества между родителями 

(законными представителями) и воспитателями в деле образования и воспитания, обеспечения их 

полноценного развития. 

Партнерство подразумевает, что семья и СП «Детский сад №5» равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен диалог между педагогом и 

семьей, в процессе которого проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны СП «Детский сад №5» и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов СП «Деский сад №5». 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Педагогам необходимо делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе, поведении детей во время пребывания в СП «Детский сад №5», 

адаптации ребенка детскому саду, его развитии, эффективных формах образовательной работы, 

используемых технологиях. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. Чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей необходимо родителям 

стать полноправными участниками образовательного процесса. СП «Детский сад №5» вовлекает 

родителей (законным представителям) активно участвовать в тематических занятиях, подготовке 

проектов, праздников, досугов, экскурсий и т. д., способствовует обмену мнениями между 

родителями (законными представителями). 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

понять, как родители мотивируют своих детей; 

увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

Родители (законные представители) воспитанников могут выступать: 

в роли ассистентов и/или помощников при проведении какого - либо вида 
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деятельности с детьми; 

в роли эксперта, консультанта или организатора. 

Основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада: «Союз педагогов и родителей 

— залог счастливого детства». 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» не содержит информацию, 

наносящий вред физическому и/или психическому здоровью воспитанников и не противоречит 

российскому законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Приложение №1 

Организация режима дня  
     Режим дня составлен в соответствии с  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания». Он соответствует возрастным особенностям  детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

     Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, непосредственно 

образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.  

 

Режим дня 

 на теплый период года  

  Группа 

раннего 

возраста 

  

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

Старше- 

подготовитель-

ная группа  

Прием детей, 

осмотр, 

образовательная  

деятельность в 

режимных 

моментах, (игры, 

гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная 

работа)  

7.00-8.00 7.00-

8.00 

7.00-

8.05 

7.00-8.11 7.00-8.20 7.00-8.20 
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Утренняя 

гимнастика  

8.00-8.05 

 

8.00-

8.05 

8.05-

8.11 

8.11-8.19 8.20-8.30 8.20-8.30 

Самостоятель-

ная деятельность  

8.05-8.30 

 

8.05-

8.30 

8.11-

8.30 

8.19-8.30   

Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак   

8.30-9.00 

 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

9.00-9.10 9.00-

9.15 

 

9.00-

9.20 

 

9.00-9.25 

 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

9.10-

10.30 

9.15-

10.30 

9.20-

10.30 

9.25-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 

Второй завтрак.  10.30- 

10.40 

10.30- 

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, 

индивид работа, 

самостоятельная 

деятельность)  

10.40- 

11.30 

10.40- 

11.40 

10.40-

11.45 

10.40-

11.50 

10.40-11.50 10.40-11.50 

Возвращение с 

прогулки. Игры. 

Самостоятельная 

деятельность.   

11.30- 

12.00 

 

11.40- 

12.00 

11.45-

12.00 

11.50-

12.00 

11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к 

обеду. Обед   

12.00- 

12.30 

12.00- 

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко 

сну. Дневной 

сон   

12.30- 

15.30 

13.00- 

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъем. 

Воздушные, 

водные 

процедуры 

Подготовка к 

полднику.   

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-16.00 15.30-16.00 

Полдник   16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-16.30 16.00-16.30 

Игры.  

Самостоятельная 

деят-ть детей. 

Образоват. деят-

ть в режим. 

моментах.   

16.30- 

17.00 

16.30- 

17.00 

16.00-

17.00 

16.30-

17.00 

16.30-17.00 16.30-17.00 
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Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

(наблюдения,  

игры, 

самостоят.деят-

ть, индивид 

работа по физ. 

развитию)  

17.00- 

18.30 

 

17.00- 

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Уход детей 

домой.  

18.30- 

19.00  

18.30- 

19.00  

18.30-

19.00  

18.30-

19.00  

18.30-19.00  18.30-19.00  

 

Режим дня   

Группа раннего возраста 

 (холодный период года)  

  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Прием детей, осмотр, 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, (игры, 

гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа)  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.05  

Самостоятельная 

деятельность  

8.05-8.30  8.05-8.30  8.05-8.30  8.05-8.30  8.05-8.30  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак   

8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Организованная   

образовательная 

деятельность  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10    

9.20-9.30  

9.00-9.10   

9.20-9.30  

9.00-9.10   

9.20-9.30  

9.00-9.10  

9.20-9.30  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.30-10.30 9.30-10.30  9.30-10.30  9.30-10.30  9.30-10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, индивид 

работа, самостоят. 

деятельность)  

10.40-11.40 10.40-11.40  10.40-11.40  10.40-11.40  10.40-11.40  

Возвращение с прогулки.  

Самостоятельная деятельн.   

11.40-12.00  

  

11.40-12.00  

  

11.40-12.00  

  

11.40-12.00  

  

11.40-12.00  

  

Подготовка к обеду. Обед   12.00-12.30  12.00-12.30  12.00-12.30  12.00-12.30  12.00-12.30  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон   

12.30-15.30  12.30-15.30  12.30-15.30  12.30-15.30  12.30-15.30  

Подъем. Воздушные, 

водные процедуры.  

Подготовка к полднику.   

15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  



108 

 

Полдник (уплотненный с 

включением блюд ужина).  

16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Образовательная деятельн. 

в режимных моментах 

16.30-16.40  16.30-16.40  16.30-16.40  16.30-16.40  16.30-16.40  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальн работа по 

физ. развитию)  

16.40-18.40  

  

16.40-18.40  

  

16.40-18.40  

  

16.40-18.40  

  

16.40-18.40  

  

 Игры. Уход детей домой.  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  

 

 

Режим дня 

          2 младшая группа   

                                                (холодный период года) 

                                    

  понедель 

ник  

вторник  среда  четверг  пятница  

Прием детей, осмотр, образовательная 

деятельность в режимных моментах, 

(игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа)  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.05  8.00-8.05  

Самостоятельная деятельность  8.05-8.30  8.05-8.30  8.05-8.30  8.05-8.30  8.05-8.30  

Подготовка к завтраку. Завтрак   8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Игры, самостоятельная деятельность  9.00-9.15  9.00-9.15  9.00-9.15    9.00-9.15  

Организованная образовательная 

деятельность  

9.15-9.30  

9.40-9.55  

9.15-9.30  

9.40-9.55  

9.15-9.30  

9.40-9.55  

9.15-9.30  

9.40-9.55 

9.15-9.30 

9.40-9.55 

Игры, самостоятельная деятельность  9.55-10.30  9.55-10.30  9.55-10.30  9.40-10.30  9.55-10.30  

Второй завтрак  10.30- 

10.40  

10.30- 

10.40  

10.30- 

10.40  

10.30- 

10.40  

10.30- 

10.40  

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, индивид работа, 

самостоятельная деятельность)  

10.40- 

11.40  

10.40- 

11.40  

10.40- 

11.40  

10.40- 

11.40  

10.40- 

11.40  

Возвращение с прогулки. Игры.  

Самостоятельная деятельность.   

11.40- 

12.00  

11.40- 

12.00  

11.40- 

12.00  

11.40- 

12.00  

11.40- 

12.00  

Подготовка к обеду. Обед   

  

12.00- 

13.00  

12.00- 

13.00  

12.00- 

13.00  

12.00- 

13.00  

12.00- 

13.00  

Подготовка ко сну. Дневной сон   13.00- 

15.30  

13.00- 

15.30  

13.00- 

15.30  

13.00- 

15.30  

13.00- 

15.30  

Подъем. Воздушные, водные 

процедуры. Подготовка к полднику.  

15.30- 

16.00  

15.30- 

16.00  

15.30- 

16.00  

15.30- 

16.00  

15.30- 

16.00  

Полдник (уплотненный с включением 

блюд ужина).  

16.00- 

16.30  

16.00- 

16.30  

16.00- 

16.30  

16.00- 

16.30  

16.00- 

16.30  
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Игры. Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная деятельность 

в режимных моментах.   

16.30- 

16.40  

16.30- 

16.40  

16.30- 

16.40  

16.30- 

16.40  

16.30- 

16.40  

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа по физ. развитию)  

16.40- 

18.40  

16.40- 

18.40  

16.40- 

18.40  

16.40- 

18.40  

16.40- 

18.40  

Игры. Уход детей домой.  18.40- 

19.00  

18.40- 

19.00  

18.40- 

19.00  

18.40- 

19.00  

18.40- 

19.00  

 

                                              

                                                                  

                                                Режим дня 

                                               средняя группа 

(холодный период года) 

  понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

Прием детей, осмотр, 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, (игры, 

гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа)  

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.06  8.00-8.08  8.00-8.08  8.00-8.08  8.00-8.08  

Самостоятельная 

деятельность  

8.06-8.30  8.08-8.30  8.08-8.30  8.08-8.30  8.08-8.30  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак   

8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  8.30-9.00  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.00-9.20  

9.35-9.55  

9.00-9.20  

9.35-9.55  

9.00-9.20  

9.35-9.55  

9.00-9.20  

9.35-9.55 

    

9.00-9.20  

   9.35-9.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.55-10.30  9.55-10.30  9.55-10.30  

  

10.10-10.30  10.10-10.30  

Второй завтрак  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  10.30-10.40  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, 

индивид работа, самостоят. 

деятельность)  

10.40-11.50  10.40-11.50  10.40-11.50  10.40-11.50  10.40-11.50  

Возвращение с прогулки. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность.   

11.50-12.10  11.50-12.10  11.50-12.10  11.50-12.10  11.50-12.10  

Подготовка к обеду. Обед   12.10-13.00  12.10-13.00  12.10-13.00  12.10-13.00  12.10-13.00  

Подготовка ко сну. Дневной 

сон   

13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  13.00-15.30  

Подъем. Подготовка к 

полднику. Полдник 

(уплотненный с включением 

блюд ужина).   

15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  15.30-16.00  
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Игры. Самостоятельная 

деятельность детей.  

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах.   

16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  16.00-16.30  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная 

деятельность, индивидуальн  

работа по физ. развитию).  

16.30-18.40  16.30-18.40  16.30-18.40  16.30-18.40  16.30-18.40  

Игры. Уход детей домой.  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  18.40-19.00  

 

 

  

Режим дня 

 (холодный период года) 

Старшая группа 

 понедельник вторник среда Четверг пятница 

Прием детей, осмотр, 

образовательная деятельность 

в режимных моментах, (игры, 

гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа) 

7.00-8.06 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.06-8.14 8.06-8.14 8.06-8.14 8.06-8.14 8.06-8.14 

Самостоятельная деятельность 8.14-8.30 8.14-8.30 8.14-8.30 8.14-8.30 8.14-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак  

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная  

образовательная деятельность 

9.00- 9.25 

 

10.00-10.25 

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

9.00- 9.25 

10.00-10.25 

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

10.25-10.30 10.25-10.30 10.25-10.30 

 

10.10-10.30 10.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, 

индивид работа, 

самостоятельная 

деятельность) 

10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъем. Воздушные, водные 

процедуры.  

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
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Подготовка к полднику. 

Полдник (уплотненный с 

включением блюд ужина). 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.25 16.00-16.25 

Организованная 

образовательная деятельность  

16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45   

Игры. Самостоятельная 

деятельность. 

   16.25-16.50 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа по 

физ. развитию). 

Игры. Уход детей домой. 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

 

Режим дня 

 (холодный период года) 

Подготовительная к школе группа  

 понедельник Вторник среда Четверг пятница 

Прием детей, осмотр, 

образоват. деятельность в 

режимных моментах, (игры, 

гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа) 

7.00-8.14 

 

7.00-8.14 7.00-8.14 7.00-8.14 7.00-8.14 

Утренняя гимнастика 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.24 

Самостоятельная 

деятельность 

8.24-8.30 8.24-8.30 8.24-8.30 8.24-8.30 8.24-8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак  

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.40-11.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.45-12.20 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.45-12.15 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, индивид 

работа, самостоятельная 

деятельн.) 

11.10-12.20 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность.  

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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Дневной сон  

Подъем. Воздушные, 

водные процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15.30-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 

Полдник (уплотненный с 

включением блюд ужина). 

16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.20-16.50     

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах.  

16.50-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, 

игры, самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа по 

физ. развитию) 

17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 

Игры. Уход детей домой. 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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Режим дня 

 (холодный период года) 

Старше-подготовительная комбинированная группа  

 

 понедельник Вторник Среда Четверг пятница 

Прием детей, осмотр, 

образовательная деятельность в 

режимных моментах, (игры, 

гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа) 

7.00-8.14 

 

7.00-8.14 7.00-8.14 7.00-8.14 7.00-8.14 

Утренняя гимнастика 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.24 8.14-8.24 

Самостоятельная деятельность 8.24-8.30 8.24-8.30 8.24-8.30 8.24-8.30 8.24-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

старшая 

9.00-9.25 

10.40-

11.05 

подгот 

9.00-

9.30 

10.40-

11.10 

старшая 

9.00-

9.25 

10.40-

11.05 

подгот 

9.00-

9.30 

10.40- 

11.10 

старшая 

9.00-

9.25 

10.40- 

11.05 

подгот 

9.00- 

9.30 

10.40- 

11.10 

старшая 

9.00-9.25 

10.40- 

11.05 

подгот 

9.00-9.30 

10.40- 

11.10 

старшая 

9.00-9.25 

11.45-

12.10 

подгот 

9.00-9.30 

11.45-

12.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.25-10.30 

 

9.25-10.30 

 

9.25-10.30 9.25-10.30 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, наблюдения, индивид 

работа, самостоятельная 

деятельность) 

11.10-12.20 11.10-12.20 11.10-12.20 11.40-12.20 10.40-11.45 

  

Возвращение с прогулки. Игры. 

Самостоятельная деятельность.  

12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед  12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон  13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъем. Воздушные, водные 

процедуры. 

15.30-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 15.10-16.00 
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Подготовка к полднику. 

Полдник (уплотненный с 

включением блюд ужина). 

16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.30 

Организованная образовательная 

деятельность 

16.20-16.45 (старш) 

16.20-16.50(подгот) 

16.20-16.45 (старш) 

16.20-16.50(подгот) 

16.20-16.45 (старш) 

16.20-16.50(подгот) 

16.20-16.45 (старш) 

16.20-16.50(подгот) 

16.20-16.45 (старш) 

16.20-16.50(подгот) 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах.  

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа по физ. 

развитию) 

17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 17.00-18.50 

Игры. Уход детей домой. 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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Приложение №2 

 

Учебный план 

 

Образов

ательная 

область 

Вид 

детской 

деятельн

ости 

группа 

раннего 

возраста 

вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

старше-

подготовит. 

к школе 

группа 

подготовит

к школе 

группа 

количеств

о 

(занятий) 

количеств

о 

(занятий) 

количество 

(занятий) 

количество 

(занятий) 

количество 

(занятий) 

количество 

(занятий) 

Художе

ственно

-

эстетиче

ское  

развити

е 

 неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год неде

ля 

год недел

я 

год неде

ля 

год 

музыкал

ьная 

   

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

восприя

тие 

смысла 

музыки 

2 72           
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Приложение №3 

 

Расписание музыкальных занятий 

 на 2024-2025 учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 группа 

раннего 

возраста 

2 младшая  средняя  старшая старше-

подготовител

ьная  

подготовитель

ная  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

  

 

музыкальная 

деятельность 

9.15-9.30 

музыкальная 

деятельность 

9.35-9.55 

 музыкальная 

деятельность 

10.40-11.05 

10.40-11.10 

 

В
то

р
н

и

к
 

восприятие 

смысла 

музыки 

9.00-9.10 

  музыкальная 

деятельность 

10.00-10.25 

  

С
р
ед

а 
   музыкальная 

деятельность 

9.35-9.55 

 музыкальная 

деятельность 

10.40 -11.05 

11.40-11.10 

музыкальная 

деятельность 

11.45-12.15 

Ч
ет

в
ер

г 
 

 музыкальная 

деятельность 

9.15-9.30 

 музыкальная 

деятельность 

10.00-10.25 

  

П
я
тн

и
ц

а 
 

восприятие 

смысла 

музыки 

9.00-9.10 

    музыкальная 

деятельность 

10.40-11.10 
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Приложение №4 

Циклограмма деятельности 

музыкального руководителя  

СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» 

на 2024 -2025 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.30 

Проведение 

утренней 

гимнастики 

 

8.30 – 9.00 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

9.00-9.55 

Подготовка и 

проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

9.55-10.40 

Подготовка к 

групповым 

музыкальным 

занятиям 

 

10.40-11.10 

Проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

11.10 – 12.20 

Участие в 

режимных 

моментах. 

 

12.20 – 15.40 

Работа с 

документацией, 

подготовка и 

проведение 

развлечений. 

Проведение 

консультаций с 

воспитателями, 

обсуждение 

сценариев. 

 

 

 

8.00 – 8.30 

Проведение 

утренней 

гимнастики 

 

8.30 – 9.10 

Подготовка и 

проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

9.10-10.00 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

10.00-10.25 

Проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий 

 

10.25-11.00 

Подгрупповые 

занятия 

 

11.00-11.50 

Участие в 

режимных 

моментах. 

 

11.50-12.20 

Подбор 

репертуара к 

занятиям 

 

12.20 –13.00 

Репетиции к 

праздникам. 

Работа с 

документацией  

8.00 – 8.30 

Проведение 

утренней 

гимнастики 

 

8.30 – 9.55 

Подготовка и 

проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

9.55 – 10.40 

Участие в 

режимных 

моментах. 

 

10.40 – 12.15 

Проведение 

групповых 

занятий 

 

12.15 – 15.40 

Участие в 

педсоветах, 

обсуждение 

сценариев 

праздников, 

развлечений. 

Работа в 

творческой 

группе. Подбор 

репертуара к 

занятиям. 

 

15.40 – 16.00 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

16.00-17.00  

Работа с 

документацией 

(разработка 

планов, 

сценариев) 

8.00 – 8.30 

Проведение 

утренней 

гимнастики 

 

8.30 – 9.00 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

9.00 – 9.30 

Подготовка и 

проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

9.30 – 10.25 

Подготовка и 

проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

10.25-10-45 

Подбор репертуара 

к занятиям. 

 

 10.45-11.10 

Подгрупповые 

занятия 

 

11.10 - 12.15 

Участие в 

режимных 

моментах. 

 

12.15 – 15.40 

Репетиции к 

праздникам. Работа 

с документацией 

(разработка планов, 

сценариев), подбор 

музыкального 

материала к 

утренникам, 

занятиям. 

 

8.00 – 8.30 

Проведение 

утренней 

гимнастики 

 

8.30 – 9.00 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

9.00 – 9.10 

Проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

9.10-9.45 

Подгрупповые 

занятия 

 

9.45 – 10.40 

Работа с 

документацией. 

Подготовка к 

занятиям. 

 

10.40-11.10 

Проведение 

групповых 

музыкальных 

занятий. 

 

 11.10 - 12.10 

Участие в 

режимных 

моментах. 

 

12.10 – 13.00 

Консультация у 

старшего 

воспитателя. 

Подбор 

репертуара к 

занятиям. 
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15.40-16.00 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

16.00-17.00 

Работа с 

родителями 

 

15.40-16.00 

Индивидуальная 

работа с детьми. 
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