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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа –

образовательнаяпрограммамуниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад для детей раннего возраста №1 «Аист» города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан(далее– 

Программа)разработанавсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстан

дартомдошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

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

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

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –

ФГОСДО)ифедеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее 

– ФОП ДО). 

Нормативно-

правовойосновойдляразработкиПрограммыявляютсяследующиенормативно-

правовыедокументы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 

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

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

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

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

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

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
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зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

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

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ «Сөенеч» – «Радость познания» - региональная образовательная программа 

дошкольного образования. 

‒ Муниципальные и локальные документы. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

РоссийскойФедерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном еговозрастусодержании доступными средствами;  

‒ созданиеединогоядрасодержаниядошкольногообразования(далее–

ДО),ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностямроссийского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историюикультурусвоей семьи, большойи малой Родины; 

‒ созданиеединогофедеральногообразовательногопространствавоспитанияиобучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 

егородителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости отместаи регионапроживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции 

нарушенийразвития и ориентированные на потребность детей и их родителей.Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений- не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ календарный план воспитательнойработы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
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В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы вмладенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

 

1.1. ЦелиизадачиПрограммы 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 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 
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семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

                                                      
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.2. Принципыиподходыкформированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС 

ДО: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своегообразования,становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе – 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности; 

6) сотрудничествоДООссемьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

                                                      
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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1.3. ЗначимыедляразработкииреализацииПрограммыхарактеристики 

ОсновныеучастникиреализацииПрограммы:педагоги, дети дошкольного 

возраста,родители(законныепредставители). 

ОсобенностиразработкиПрограммы: 

‒ условия,созданныевДООдляреализациицелейизадачПрограммы; 

‒ социальныйзаказродителей(законныхпредставителей); 

‒ детскийконтингент; 

‒ кадровыйсоставпедагогическихработников; 

‒ культурно-образовательныеособенности МБДОУ «Детский сад для детей 

раннего возраста №1 «Аист» 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействиессоциумом. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий осуществления 

образовательной деятельности 

Национально-культурныеособенности: 

Национально-культурные особенности предусматривают возможность введения 

содержания, связанного с традициями Республики Татарстан. Это отвечает 

потребностям и интересам народов республики и позволяет организовывать 

образовательную деятельность, направленную на изучение природных, 

социокультурных и экономических особенностей региона.  С учетом национально-

культурных традицийосуществляется отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников Республики Татарстан, образцов местного фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народными традициями региона. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенкадошкольного 

возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей 

образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

3.Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа. 

4. Ознакомление с историей, географией Республики Татарстан, расширение 

знаний детей о своем крае (малой родине).  

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона. 

6.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основенационально-

культурных традиций. 

7. Создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта 

взаимоотношений с представителями других национальностей; 
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Климатические особенности:  

С учетом особенностей климата и природных условийопределяется проведение 

режимных моментов и оздоровительных мероприятий сдетьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

-  холодный период (сентябрь-май) – образовательный: определенный режим дня и 

планирование занятий с детьми; 

- теплый период (июнь-август) – оздоровительный: другой режим дня, 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

 

Социально-демографическиеособенности: 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями.С учетом особенностей определяются формы, 

средства образовательной деятельности. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 

среды. 

 

1.5. Характеристикиособенностейразвитиядетейдошкольноговозраста 

1.5.1. Младенчество (от двух месяцев до одного года) 

Перваягруппадетейраннеговозраста(первыйгоджизни) 

Росто-весовые характеристики.Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у 

девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцамвес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина 

тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, удевочек –49,5 см, к годумалыши подрастают на20-

25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных 

рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение 

начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон 

- от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте 

нет – дремать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование 

фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная 

активность младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); 

бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как 

аффективного ответа (1-3 часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и 

является одним из показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция 

быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К семи месяцам формируется 

ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является показателем 

незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. Кшести 

месяцамслух,акдвенадцатимесяцамзрениедостигают физиологическойзрелости. 

Развитие 

моторики.Относительнаябеспомощностьинеподвижностьноворожденногобыстросменяетсяч
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еткойпоследовательностьюформированиямоторныхнавыков.Для90%младенцев выделяются 

следующие нормы: приподнимает голову на 90  лежа на животе (3,2 мес.);переворачивается 

(4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); 

ползает(9мес.);ходитсподдержкой(12,7мес.).Навыки,затрагивающиеголову,шеюиверхниеконе

чности, появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина 

туловища.Первоначальнопоявляютсядвижения,требующиеучастиятуловищаиплеч,затемте,для

выполнениякоторыхнеобходимыкистиипальцы.Втонкоймоторикепринципиальныминавыками 

в младенчестве являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки.В 

тримесяца детиодинаковоуспешно достаюти хватают как предметы, которые они 

могутвидеть,таки объекты,которыеонислышатвтемноте(визуальныйилиаудиальныйконтроль). 

Психическиефункции.Психическиефункциинедифференцированы,складываютсяпредпо

сылкиразвитиявосприятия.Уженоворожденныехорошодифференцируютзрительныеформыипр

едпочитаютсмотретьнакогнитивносложныеобъекты.Иззрительныхстимуловноворожденные 

предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два 

месяцамогутследитьзадвижущимисяобъектами.Младенцыпредпочитаютсмотретьнавысококон

трастныепаттерны,сомножествомрезкихграницмеждусветлымиитемнымиобластями, и на 

умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же 

какмладенцыделятсветовойспектрнаосновныецвета,ониделятзвукиречинакатегории,соответст

вующие основным звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная 

речь,младенцыучатсяузнаватьслова,которыечастослышат.Вчетыресполовиноймесяцаребеноку

же реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими именами, где ударение 

падаетнатотжеслог.Рецепторывкожечувствительныкприкосновению,температуреиболи.Новор

ожденные с большей вероятностью обнаруживают разнообразные рефлексы, если к 

нимприкасаются в соответствующих областях. Осязание используется, чтобы исследовать 

объектысначалагубамииртом,апозжеруками.Прикосновение-

первичноесредство,спомощьюкоторогомладенцыполучаютзнанияобокружении,осязаниеявляе

тсяосновойраннегокогнитивногоразвития.Дляразвитиявосприятияпринципиальноважнакинест

етическаяинформация(использованиеинформацииодвиженииобъектов).Константностьразмера

появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное 

зрение. 

Ктреммесяцамформируетсявосприятиеглубиныиинтермодальностьвосприятия.Кгодуформиру

ютсяспособностьпроводитьперцептивноеразличениемножеств;элементарныепредставления о 

константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыкуразного 

характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(«гы,кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития 

речевогодыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 

образуютсяпервыеслова. 

Навыки.Актхватания,усложняющийсянапротяжениивсегогода.Самостоятельнаяходьба к 

концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. 

Появляютсяпредметные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу 

качает. Появляютсяпростейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев 

удерживает бутылочку, к концугода держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, 

подает по просьбе взрослого предметыодежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности 

вобщении.Общениенаправленотольконавзрослогоистроитсянаудовлетворениибазовыхпотреб

ностейребенкаипотребностивпритокевпечатлений.Удовлетворениепотребностивобщениивлия
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етнаобщеепсихическоеифизическоеразвитие;определяетэмоциональноесостояниеребенка.Кго

дуребенокинтерпретируетвыражениелицадругихлюдей.Вэмоциональнойсферекврожденныма

ффективнымреакциямудовольствия-

неудовольствиявпромежуткемеждудвумяисемьюмесяцамипоявляютсягнев,печаль,радость,уди

вление,страх.Ввозрастеотсемидодевятимесяцевдетиначинают«считывать»эмоциональныереак

цииродителей на незнакомые ситуации и использовать эту информацию для регуляции 

собственногоповедения;кгодуребеноксчитываетэмоциичерезмимикуивокализацию;использую

тэмоциональныереакциидругихкакинформациюдляоценкиправильностисобственныхсуждени

й. Начало формирования эмоциональной привязанности: синхронизация отношений 

(отрождениядополугода);избирательностьпривязанности(отшести месяцевдополуторалет). 

Саморегуляция.Управлениесобственнымтелом,ощущениесебявпространстве,ощущение 

границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие 

способырегуляциисвоегоэмоциональногосостояния:раскачивание;посасываниеижеваниекакво

сстановление положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных 

стимулов;удаление от угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого 

взрослого. Формируетсяпервичныйрегулятор поведения«нельзя»(ограничениеактивности). 

Личность.Складываютсяосновыразвитияличностичерезпроявленияиадаптациютемпера

ментаквнешнемувоздействию.Выделяютследующиеосновныепоказателитемпераментаудетей:

уровеньактивности(специфическиетемписилаактивности);раздражительность/негативнаяэмоц

иональность(степень,вкоторойтотилиинойиндивидподвержен дестабилизирующему влиянию 

угнетающих событий); способность к 

восстановлениювнутреннейгармонии(легкость,скоторойиндивидуспокаиваетсяпослепережива

нияугнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению к интенсивным или 

оченьнеобычным стимулам); коммуникабельность (восприимчивость к социальной 

стимуляции). К годуребенок 

узнаетсебявзеркалеииспользуетинформациюиззеркаладляреализацииповедения. 

 

1.5.2.Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

1.5.2.1. Втораягруппадетейраннеговозраст (второйгоджизни) 

Росто-весовыехарактеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годаммальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг.Ежемесячная прибавка в весе 

составляет200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 

см, а девочек -86,1см. 

Функциональноесозревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной ицентральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее времясна,практическиполностьюподчиненногосуточнойритмике, 

составляет11-12часов. 

Развитиецентральнойнервнойсистемынаэтомэтапехарактеризуетсязамедлениемростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированиемнервных связей. 

Начинаяс16-18-тимесяцевуровеньразвитиямускулатурыинервнойсистемыобеспечивает 

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам 

убольшинствадетейночноемочеиспусканиепрекращается,хотявремяотвремениономожетповто

рятьсяумногихизнихигораздопозднееврезультатенарушенияпривычныхвидовповседневнойакт
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ивности,нафонеболезни,вслучаяхперевозбужденияребенкаили испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психическогоразвития.Преимущественноформируетсяподкорковыйуровеньорганизациидвиже

ния,включающийформированиеритма,темпа,тонуса.Вседвиженияформируютсянаоснованиир

итмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность 

(движенияпод ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%)может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух 

кубиков (в полтора года);подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к 

двум годам). На 

развитиеосновныхдвиженийребенкачастичновлияютпропорцииеготела:короткиеноги,длинное

туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

можетвовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточногоразвития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например,ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба 

совершенствуется. Дети учатся 

свободнопередвигатьсянапрогулке:онивзбираютсянабугорки,ходятпотраве,перешагиваютчере

знебольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

Вподвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся наместе. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 

бревно, подлезают подскамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются 

иподражательныедвижения(мишке,зайчику).Впростыхподвижныхиграхипляскахдетипривыка

юткоординироватьсвоидвиженияидействиядругсдругом.Вполторагодадетиспособны рисовать 

каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучшеконтролируют 

простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованныесистемы. 

Психическиефункции.Восприятиестановитсяведущейпсихическойфункцией.Совершенс

твуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора –двух лет 

не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В 

областивосприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функцияперцептивныхдействий-

ориентировочная,обследованиеперцептивныхсвойствобъектанаосновеэталонов.Формировани

енаглядно-действенногомышлениякакотраженияскрытыхсущностных связей и отношений 

объектов происходит на основе развития восприятия и в ходеовладения ребенком предметно-

орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действияпредставляютсобойразвернутыевнешниедействия.Помереовладенияречьювосприяти

еначинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие 

ребенка.Померевзросленияинакопленияопытадетиприобретаютспособностьприниматьиоднов

ременноперерабатыватьвсебольшеинформации,сопоставляязнаниеочастиицелом.Появляютсяз

ачаткиэкспериментирования.Физическийопытстановитсяосновойобобщений.Последовательно

стьовладенияобобщениями:наоснованиицвета(отгодадогодаисемимесяцев); на основании 

формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух дотрехлет). 

Входеформированияуменияиспользоватьорудияребенокпроходитчетырестадии:целенап

равленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции.Особенностипредметнойдеятельности:педантизм,рукаподстраиваетсяподпредмет,ф

ункциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает 
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егореализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные 

действия -выделениеспособадействия-

переносдействия(содногопредметанадругой,изоднойситуациив другую). Предметно-

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым.Функциивзрослоговформированиипредметныхдействий:показ,совместныедействия,

поощрениеактивныхпробребенка,словесныеуказания.Предметнаядеятельностьстановитсяосно

войразвитиянаглядно-образногомышлениячерезпредставленияоцелидействияиожидаемом 

результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализациидействий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

дваосновных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующимиособенностями:интенсивноеразвитиепонимания,активнойречипочтинет;активная

речьсвоеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период 

(от года ивосьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

предметом (действием)и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, 

чем в конце первого года(«взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умениеговорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в 

домашнемокруженииребенкаиразвитиемегоречи.Детиусваиваютназванияпредметов,действий,

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение  малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющиеоснову сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенокможет играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении 

каждого ребенка набор предметов, скоторыми он может так или иначе взаимодействовать, 

различен, то и первоначальный словарныйзапас каждого ребенка уникален. Научившись 

употреблять слова применительно к 

определеннойситуации,детивскореначинаютиспользоватьихвописанияхдругихситуаций,незам

ечаяпроизводимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной 

деятельностисовзрослымидетиусваивают,чтоодноитожедействиеможетотноситьсякразнымпре

дметам:«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышленияявляетсяформирующаясянавторомгодужизниспособностьобобщения.Слововсознан

ииребенканачинаетассоциироватьсянесоднимпредметом,аобозначатьвсепредметы,относящиес

я к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(куклабольшая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. Кполуторагодамонравенпримерно20-30словам.Послегодаивосьми-

десятимесяцевпроисходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 

слов. В нем многоглаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т.д.),атакжепредлоги.Упрощенныеслова(«ту-ту»,«ав-

ав»)заменяютсяобычными,пустьинесовершеннымивфонетическомотношении.Послеполутора

летребенокчащевсеговоспроизводитконтурслова(числослогов),наполняяегозвуками-

заместителями,болееилименееблизкимипо звучанию слышимомуобразцу. 

Удвухлетнихдетейпредметнаяиграстановитсяболеесложной,содержательной.Вполтораго

дадетиузнаютопредназначениимногихвещей,закрепленномвкультуреихсоциальногоокружени

я,исэтихпориграстановитсявсеболеесимволической.Образы,которыеиспользуют дети в своих 

играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в 

раннемдетстве:напервомэтапе(одингод)играноситузко-
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подражательныйхарактер,представляетсобойспецифическоеманипулированиепредметом,снач

аластрогоопределенным,которыйпоказалвзрослый,азатемидругими.Навторомэтаперепертуарп

редметныхдействийрасширяется,иуженетолькосампредмет,ноиуказаниевзрослоговызываютде

йствияисложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают 

элементывоображаемойситуации,составляющейотличительнуюособенностьигры:замещениео

дногопредметадругим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды,матрешкиидр.),строительнымматериаломисюжетнымиигрушками(куклысатрибута

микними пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показавзрослого, и путем 

отсроченногоподражания.Постепенно,изотдельныхдействийскладываются«цепочки»,ималыш

учитсядоводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их поцвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку 

идругиенесложныепостройки.Детиактивновоспроизводятбытовыедействия,доминируетподра

жание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла)на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, 

необходимый длязавершениядействия(одеяло,чтобы 

уложитькуклуспать;мисочку,чтобынакормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым,основнымихарактеристикамикоторогоявляются:стремлениепривлечьвниманиексвое

йдеятельности;поискоценкисвоихуспехов;обращениезаподдержкойвслучаенеуспеха;отказот«ч

истой»ласки,нопринятиееекакпоощрениесвоихдостижений.Принципиальноважнойявляетсяпо

зицияребенкаориентациинаобразецвзрослого,позицияподражанияисотрудничества,признания

позитивногоавторитетавзрослого.Формированияэмоциональнойпривязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляютсяпервыесоциальныеэмоции,возникающиепреимущественнопотипузаражения:сочув

ствие,сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируютсянавыкивзаимодействиясосверстниками:появляетсяиграрядом;детимогутсамосто

ятельноиграть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»).Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям 

общения.Ребенокможетрасплакатьсяидажеударитьжалеющегоего.Онактивнопротестуетпроти

ввмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, чтостоит рядом. Отобрав ееу соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает.Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой 

деятельностиирежимныхмоментах,а поскольку предметно-игровые действия 

исамообслуживание 

толькоформируются,самостоятельность,заинтересованностьвихвыполненииследуетвсяческио

берегать.Детейприучаютсоблюдать«дисциплинурасстояния»,иониосваиваютумениеигратьиде

йствоватьрядом,немешаядругдругу,вестисебявгруппесоответствующимобразом:нелезть в 

тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

вспальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 

«нехочу»и др. 

Саморегуляция.Овладениетуалетнымповедением.Формированиеосноврегуляцииповеде

ния.Вречипоявляютсяоценочныесуждения:«плохой,хороший,красивый».Ребеноковладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 
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приобретаетнавыкиопрятности.Совершенствуетсясамостоятельностьдетейвпредметно-

игровойдеятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка вовсех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не 

мешаядругим,помогать,еслиэтопонятноинесложно).Всеэтоявляетсяосновойдляразвитиявбуду

щем совместной игровой деятельности. 

Личность.Появляютсяпредставленияосебе,втомчислекакпредставителепола.Разворачив

аютсяярковыраженныепроцессыидентификациисродителями.Формируютсяпредпосылкисамо

сознаниячерезосуществлениеэффективныхпредметных действий. 

 

1.5.2.2. Перваямладшаягруппа(третийгоджизни) 

Росто-весовыехарактеристики 

Среднийвесмальчиковсоставляет14,9кг,девочек–14,8кг.Средняядлинателаумальчиковдо 

95,7 см,удевочек– 97,3см. 

Функциональноесозревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной ицентральнойнервнойсистемы.Совершенствуютсяформыдвигательной активности. 

Развитиемоторики.Дифференциацияразвитиямоторикиумальчиковидевочек.Умальчик

ов опережающее развитие крупноймоторики(к трем 

годаммальчикимогутосваиватьездунавелосипеде);удевочекопережающееразвитиемелкоймото

рики(координированныедействиясмелкими предметами). 

Психическиефункции.Продолжаетразвиватьсяпредметнаядеятельность,ситуативно-

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формыпроизвольногоповедения,игры,наглядно-

действенноемышление.Развитиепредметнойдеятельностисвязаносусвоениемкультурныхспосо

бовдействиясразличнымипредметами.Развиваютсядействиясоотносящиеиорудийные.Умениев

ыполнятьорудийныедействияразвивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основепредлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, нои образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослымипредметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуациииприобретаетсамостоятельноезначение.Детипродолжаютосваиватьназванияокружаю

щихпредметов,учатсявыполнятьпростыесловесныепросьбывзрослыхвпределахвидимойнагляд

ной ситуации. Количество понимаемыхслов значительно возрастает. 

Совершенствуетсярегуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать нетолькоинструкцию, нои рассказ взрослых. 

Интенсивноразвиваетсяактивнаяречьдетей.Ктремгодамониосваиваютосновныеграммати

ческие структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослымиспользуют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. Кконцутретьегогодажизниречь становитсясредством 

общенияребенкасосверстниками. 

Ктретьемугодужизнисовершенствуютсязрительныеислуховыеориентировки,чтопозволяе

тдетямбезошибочновыполнятьрядзаданий:осуществлятьвыбориздвух-трехпредметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховоевосприятие,прежде 

всегофонематическийслух.Ктремгодамдетивоспринимаютвсезвукиродногоязыка, 
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нопроизносят ихсбольшимиискажениями. 

Основнойформоймышлениястановитсянаглядно-

действенная.Ееособенностьзаключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путемреальногодействия спредметами.  Размышляяоб 

отсутствующихлюдях илипредметах,детиначинают использовать их образы. Третий год 

жизни знаменуется появлением символическогомышления-

способностипозапечатленнымпсихологическимобразам-

символампредметоввоспроизводитьихвтотилииноймомент.Теперьонимогутпроделыватьнекот

орыеоперациинес реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство 

значительноболеесложной,чемпрежде,работыдетскогомышления.Переходотконкретно-

чувственного 

«мышления»кобразномуможетосуществляться напротяжениидвухлет. 

Детскиевидыдеятельности.Вэтомвозрастеудетейформируютсяновыевидыдеятельност

и: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное вней-

действия.Онисовершаютсясигровымипредметами,приближеннымикреальности.Всерединетре

тьегогода жизни появляются действияспредметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

ужеспособенсформулироватьнамерениеизобразитькакой-

либопредмет.Типичнымявляетсяизображениечеловекаввиде«головонога»- окружности 

иотходящихотнеелиний. 

Коммуникацияисоциализация.Натретьемгоду 

жизниотмечаетсяроставтономиииизменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироватьсякритичностьк собственнымдействиям. 

Саморегуляция.Длядетейэтоговозрастахарактернанеосознанностьмотивов,импульсивно

стьизависимостьчувствижеланийотситуации.Детилегкозаражаютсяэмоциональнымсостояние

мсверстников.Однаковэтотпериодначинаетскладыватьсяипроизвольностьповедения.Онаобусл

овленаразвитиеморудийныхдействийиречи. 

Личность.Удетейпоявляютсячувствагордостиистыда,начинаютформироватьсяэлементы

самосознания,связанныесидентификациейсименемиполом.Ребенокосознаетсебякакотдельного

человека,отличногоотвзрослого.УнегоформируетсяобразЯ.Завершаетсяраннийвозрасткризисо

мтрехлет,которыйчастосопровождаетсярядомотрицательныхпроявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис можетпродолжатьсяот 

несколькихмесяцевдодвухлет. 

 

 

1.6. ПланируемыерезультатыреализацииПрограммы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДОделаютнеправомернымитребованияотребенкадошкольноговозрастаконкретныхобразовател

ьныхдостижений.ПоэтомурезультатыосвоенияПрограммыпредставлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристикивозможныхдостижений 

ребенка к завершениюДО. 

РеализацияобразовательныхцелейизадачПрограммынаправленанадостижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развитияребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможныхдостиженийвоспитанниковнаразныхвозрастных этапахдошкольногодетства. 
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Всоответствииспериодизациейпсихическогоразвитияребенкасогласнокультурно-

историческойпсихологии,дошкольное 

детствоподразделяетсянатривозраста:младенческий(первое и второе полугодия жизни), 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем,четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастнойдиапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью,гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей 

в дошкольном 

детстве,особенноприпрохождениикритическихпериодов.Поэтойпричинеребенокможетпродем

онстрироватьобозначенныевпланируемыхрезультатахвозрастныехарактеристикиразвитиярань

шеилипозжезаданныхвозрастныхориентиров. 

Степеньвыраженностивозрастныххарактеристиквозможныхдостиженийможетразличать

ся у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психическогоразвитияиразныхстартовыхусловийосвоенияобразовательнойпрограммы.Обозна

ченныеразличиянедолжныбытьконстатированыкактрудностиребенкавосвоенииосновнойобраз

овательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующуюцелевуюгруппу. 

 

1.6.1. Планируемыерезультатывмладенческомвозрасте 

Кодномугоду: 

• ребенокпроявляетдвигательнуюактивностьвосвоениипространственнойсреды,испол

ьзуя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует предметами, 

начинаетосваивать самостоятельную ходьбу; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на 

общение со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует 

на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

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

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, 

дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

• ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок 

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к 

звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 

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

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

предметы и тому подобное); 

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 
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машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

1.6.2. Планируемыерезультатывраннемвозрасте 

Ктремгодам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения,начинаетосваиватьбег,прыжки,повторяетзавзрослымпростыеимитационныеупражн

ения,понимает указаниявзрослого,выполняетдвиженияпозрительномуизвуковомуориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

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

подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

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

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

просьбами; 

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

взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, 

его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

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

живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»); 

• проявляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к 
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общению и взаимодействию с ним; 

• проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им; 

• в сюжетно-отобразительной игре не принимает на себя роль, но может 

копировать ее действия, движения, слова; 

•  интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую 

активность, действует с ними в соответствии с их социальным назначением; 

•  наблюдает, задает вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?» и ждет на 

них ответа; 

•  интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, 

имеет представление о сезонных изменениях в природе; 

• понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 

•  овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи; 

•  проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых татарских 

(русских) народных сказок, коротких стихов путем включения в рассказ взрослого отдельных 

слов, действий; 

•  возникают простейшие изображения;  

• овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя 

глину, пластин; 

• эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 

слушает произведения татарских композиторов; 

•  охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

•  знает назначение предметов личной гигиены (носового платка, расчески, зубной 

щетки и пр.) и умеет ими пользоваться. 

 

 

1.7. Педагогическаядиагностикадостиженияпланируемыхрезультатов 

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. 

Педагогическаядиагностикаявляетсяосновойдляцеленаправленнойдеятельностипедагога

,начальнымизавершающимэтапомпроектированияобразовательногопроцесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной 

обратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправление образовательнымпроцессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей3, 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 

                                                      
3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
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методах решается непосредственно ДОО. 

Спецификапедагогическойдиагностикидостиженияпланируемыхобразовательныхрезуль

татовобусловленаследующими требованиямиФГОСДО: 

планируемыерезультатыосвоенияПрограммызаданыкакцелевыеориентирыдошкольногоо

бразованияипредставляютсобойсоциально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разныхэтапахдошкольного детства; 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей4; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся5. 

Педагогическая диагностика направлена на 

оценкуиндивидуальногоразвитиядетейдошкольноговозраста,наосновекоторойопределяетсяэф

фективностьпедагогическихдействийиосуществляетсяихдальнейшеепланирование.Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

длярешенияследующихобразовательныхзадач: 

1) индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияегообраз

овательнойтраекторииилипрофессиональнойкоррекцииособенностейегоразвития); 

2) оптимизацииработысгруппойдетей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностяхразвитияребенка.Наоснованииэтойинформацииразрабатываютсярекомендациид

лявоспитателейиродителей(законныхпредставителей)поорганизацииобразовательнойдеятельн

ости,планированиюиндивидуальнойобразовательнойдеятельности.Педагогическаядиагностик

апроводится вначалеивконцеучебного года. 

Сравнениерезультатовстартовойифинальнойдиагностикипозволяетвыявитьиндивидуальнуюд

инамикуразвитияребенка. 

Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитиядетейпроводитсявпроизвольнойфо

рме наосновемалоформализованныхдиагностическихметодов:наблюдения,свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке,аппликации,построек,поделокидр.),специальныхдиагностическихситуаций.Принеобход

имостииспользуютсяспециальныеметодикидиагностикифизического,коммуникативного,позна

вательного,речевого, художественно-эстетическогоразвития. 

Ведущимметодомпедагогическойдиагностикиявляетсянаблюдение.Осуществляяпедагог

ическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях,вразныхвидахдеятельности,специфичныхдлядетейраннегоидошкольноговозраста.Ор

иентирамидлянаблюденияявляютсявозрастныехарактеристикиразвитияребенка.Онивыступаю

ткакобобщенныепоказателивозможныхдостиженийдетейнаразныхэтапахдошкольного детства 

в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установитьсоответствиеобщихпланируемыхрезультатовсрезультатамидостиженийребенкавка

ждойобразовательнойобласти. 

Впроцессенаблюденияпедагогобращаетвниманиеначастотупроявлениякаждогопоказател

я,самостоятельностьиинициативностьребенкавдеятельности.Частотапроявленияуказывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

                                                      
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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выполнениядействияпозволяетопределитьзонуактуальногоиближайшегоразвитияребенка.Ини

циативностьсвидетельствуетопроявлениисубъектностиребенкавдеятельностиивзаимодействи

и. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбираетсамостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является 

карта развитияребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели 

возрастного 

развитияребенка,критерииихоценки.Фиксацияданныхнаблюденияпозволятпедагогуотследить,

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном 

этапе, атакже скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностейразвитияребенкаи егопотребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме,которыепозволяютвыявитьпричиныпоступков,наличиеинтересакопределенномувидуде

ятельности, уточнитьзнанияопредметахиявлениях окружающейдействительностиидр. 

Анализпродуктовдетскойдеятельностиможетосуществлятьсянаосновеизученияматериал

овпортфолиоребенка(рисунков,работпоаппликации,фотографийработполепке,построек,подел

окидр.).Полученныевпроцессеанализакачественныехарактеристикисущественнодополнятрезу

льтатынаблюдениязапродуктивнойдеятельностьюдетей(изобразительной,конструктивной, 

музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которыхпедагогвыстраиваетвзаимодействиесдетьми,организуетпредметно-

развивающуюсреду,мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальныеобразовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленнопроектируетобразовательныйпроцесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявлениеиизучениеиндивидуально-

психологическихособенностейдетей,причинвозникновениятрудностейвосвоенииобразователь

нойпрограммы),которуюпроводятквалифицированныеспециалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической 

диагностикедопускаетсятолькоссогласияегородителей(законныхпредставителей).Результаты 

психологическойдиагностикимогутиспользоватьсядлярешениязадачпсихологическогосопрово

жденияиоказанияадресной психологическойпомощи. 

 Педагогическая диагностика проводится впериодичностью: 

• вгруппах дошкольноговозраста (сколько раз в год, в какие временные периоды), 

• вгруппахраннеговозраста (сколько раз в год, в какие временные (критические) 

периоды). 

• в группах младенческого возраста (сколько раз в год, в какие временные 

(критические) периоды) 

Дляпроведенияиндивидуальнойпедагогическойдиагностики на разных этапах освоения 

программы рекомендуется использовать следующие диагностические пособия: 

 

М.И. Кузнецова, Е.Э. 

Кочурова под редакциейЛ.Е. 

Журовой 

Педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательнойдеятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от 

двухмесяцевдовосьмилет,атакжерезультаты,которыемогутбытьдостигнутыдетьмиприцеленап

равленнойсистематической работесними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контекстевсехперечисленныхвФГОСДОвидовдетскойдеятельности,сакцентомнаведущуюдеят

ельностьдлякаждоговозрастногопериода–отнепосредственногоэмоциональногообщения 

совзрослымдопредметной(предметно -манипулятивной)иигровойдеятельности; 

принципучетавозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей:Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольноговозраста,предусматриваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальныхт

раекторийразвитияиобразованиядетейсособымивозможностями,способностями,потребностям

ииинтересами; 

принципамплификациидетскогоразвитиякакнаправленногопроцессаобогащенияиразверт

ывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми 

исверстниками,соответствующеговозрастнымзадачамдошкольного возраста; 

принципединстваобученияивоспитания:какинтеграциядвухсторонпроцессаобразования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом котбору 

содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и 

формдетской деятельности; 

принциппреемственностиобразовательнойработынаразныхвозрастныхэтапахдошкольн

ого детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программареализуетданныйпринципприпостроениисодержанияобученияивоспитанияотносит

ельноуровняначальногошкольногообразования,атакжеприпостроенииединогопространствараз

витияребенкаобразовательнойорганизации исемьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматриваетоказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законнымпредставителям)детейраннегоидошкольноговозраста,построениепродуктивноговза

имодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общегопространстваразвитияребенка; 

принцип     

здоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностинедопускаетсяиспользован

иепедагогическихтехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуи(или)психическомуздор

овьювоспитанников,ихпсихоэмоциональномублагополучию. 
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Задачи образовательной работы по образовательным областям 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

2.1.1.1. От 2 месяцев до 1 года. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение с 

ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

• с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка в его 

действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребёнком; 

поддерживать потребность ребёнка в совместных действиях со взрослым; 

• с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие и 

желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощрять интерес 

к предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать проявлению самостоятельности 

и активности в общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребёнком, называет предметы 

и игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребёнку о действиях, 

которые можно совершать с предметами, активизируя понимание ребёнком речи и овладение 

словом. Устанавливает контакт «глаза в глаза», обращается к ребёнку по имени, с улыбкой, 

делает акцент на физическом контакте с ребёнком: держит за руку, через прикосновения, 

поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с ребёнком называет ему имена близких людей, 

показывает и обозначает словом части тела человека, названия некоторых животных, 

окружающие предметы и действия с ними, переживаемые ребёнком чувства и эмоции. 

 

2.1.1.2. От 1 года до 2 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддерживать пока 

еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 

• формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем 

предметном окружении; 

• создавать условия для получения опыта применения правил социального 

взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает активность ребёнка, улучшая 
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его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к себе, желание 

участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 

принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких 

людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

 

2.1.1.3. От 2 лет до 3 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к 

ДОО; 

• развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

• поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия; 

• формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

грусть), о семье и ДОО; 

• формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых 

игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет 

отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повседневные 

жизненные ситуации. Показывает и называет ребёнку основные части тела и лица человека, 

его действия. Поддерживает желание ребёнка называть и различать основные действия 

взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает 

детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям 

задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на 

картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, 

родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, 

называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать 

вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. 
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Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 

наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования 

данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и 

самостоятельность ребёнка при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его 

словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, 

действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов 

одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

Педагог создает условия для совместной игры, инсценировки татарских (русских) 

народных сказок, потешек, песенок, просмотра мультфильмов студии «Татармультфильм», 

выполнения движений под татарскую музыку и т.д. Поддерживает общение, развитие 

предметных действий ребенка, способствующих развитию игры и активному освоению 

родного языка. 

 

2.1.1.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

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

своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

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

этнической и национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• 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. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области «Социально-
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коммуникативное развитие: 

автор название 

Зартайская И.В. Когда мне грустно 

Зартайская И.В. Когда мне обидно. 

Зартайская И.В. Когда я счастлив 

Зартайская И.В. Когда мне обидно 

Зартайская И.В. Когда я сержусь 

Чал-Борю В.Ю., Пояркова 

Е.А.  

Ай, болит! История о закадычных друзьях. 

Чал-Борю В.В., Пояркова 

Е.А. 

ГДЕ ЖИВУТ СВЕТЛЯЧКИ? История про любопытного 

Зайчонка 

Чал-Борю В. Ю., Пояркова 

Е. А. 

Давай злиться вместе! (Волчонок и Сова) 

Чал-Борю В.Ю., Пояркова 

Е.А.  

Крепкий орешек. История про задиристых бельчат 

Белевич А.А., Чал-Борю 

В.В., Пояркова Е.А. 

НЕ БОЮСЬ БОЯТЬСЯ! История про храброго лисёнка  

Чал-Борю В. Ю., Пояркова 

Е. А 

Это МОЁ, а это - ТВОЁ! И не будем драться! Надо ли делиться, 

если совсем не хочется?   

Чал-Борю В.Ю., Пояркова 

Е.А. 

ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД? История про медвежонка, который 

не любил есть 

Нагаева С.В., Вышинская 

М. 

Навсегда? 

Нагаева С.В. ОТРАВЛЕННЫЕ СЛОВА.  

Арабян К.К. Финансовая грамота. Рабочая программа с методическими 

рекомендациями для педагогов ДОО. 

Данилова Ю.Г. БУКВОТРЯСЕНИЕ, или Удивительное путешествие маленькой 

девочки по большой стране (с НАКЛЕЙКАМИ) 

 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

2.1.2.1. От 2 месяцев до 1 года. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

2) вовлекать ребёнка в действия с предметами и игрушками, развивать способы 

действий с ними; 

3) развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, 

поддерживать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

4) вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе 

взаимодействия с ними, узнавать их. 
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Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребёнком педагог создает дифференцированные 

условия для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и других впечатлений, 

привлекает внимание к незнакомым объектам, сопровождает словом свои действия, поощряет 

действия ребёнка. Развивает зрительное и слуховое сосредоточение, ориентировочную 

активность в ходе демонстрации знакомых и незнакомых предметов. Развивает хватательные 

движения рук по направлению к объекту, захват из удобного положения; побуждает ребёнка 

к удержанию предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; способствует появлению 

попыток наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним; 

устанавливает эмоциональный контакт с ребёнком в ходе действий с предметами, вызывая 

ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуляторного 

характера, развивает несложные предметно-игровые действия. В практической деятельности 

активизирует умения ребёнка захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, 

манипулировать ею, брать игрушку из рук взрослого из разных положений (лежа на спине, 

животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать её из одной руки в другую; 

дифференцировать звуковые сигналы; развивает зрительное внимание на окружающие 

предметы, объекты живой природы и человека, привлекает внимание к объектам живой 

природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет 

поисковую и познавательную активность детей по отношению к предметам и их свойствам, 

развивает стремление к проявлению настойчивости в достижении результата; поддерживает 

развитие у детей отдельных предметных действий, направленных на ознакомление со 

свойствами предметов (цвет, форма, величина); развивает зрительное внимание к предметам 

и объектам окружающего мира, лицам людей. Использует словесное поощрение, показ 

действий, побуждение их повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объектами 

живой и неживой природы в естественной среде. 

2.1.2.2. От 1 года до 2 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 

действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по 

образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 

обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 

природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего 

окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления 

природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к 
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знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для многократного 

повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-манипуляции. 

Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, 

дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных 

действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 

признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, 

такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться 

приемом наложения и приложения одного предмета к другому для определения их равенства 

или неравенства по величине и тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть 

предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); развивает 

их наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и 

действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; 

о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, играет, 

одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о 

близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 

морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 

предметном окружении – игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 

принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, 

ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 

ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, 

дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 

отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, 

положительно реагировать. 

2.1.2.3. От 2 лет до 3 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины 

как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим 
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признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности 

взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, 

некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 

отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, 

форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на 

перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия 

переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: 

сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, 

плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее 

небольших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия труда 

(заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помощью деревянных или 

пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для использования детьми 

предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью решения 

практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с 

совмещением рисунка на её частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих 

различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических 

упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы обследования формы предметов 

- ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление 

настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 

окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 

квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию 

предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой 

и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к 

количественной стороне различных групп предметов (много и много, много и мало, много и 

один) предметов. 
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3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 

общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, 

доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 

родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 

эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 

заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат строит гараж»; 

«Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с ними и их 

назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны 

для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких 

животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы 

передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их 

характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), 

к некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 

животным и растениям. 

2.1.2.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Литературные средства для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие 

Математическое развитие 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет. 

Методические рекомедации. Часть 1  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Ступень 1 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Демонстрационный 

материал  
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Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Раздаточный материал  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Логика.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Считаем до 5.  

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Формы и Фигуры.  

Соловьева Е. В. Моя математика. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет 

Султанова М.Н. Тропинки. Математика до школы. 3-4 года 

Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации  

Шевелев К.В. Математика для самых маленьких. Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет  

 

Шевелев К.В. Формирование логического мышления. Рабочая тетрадь для детей 

3-4 лет  

 

Ребенок и окружающий мир 

Тимофеева Л.Л., 

Бережнова О.В. 

Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к программе "Мир открытий". 

Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности.  Вторая младшая группа детского сада. 

Данилова Ю.Г. Важные дела. Первое чтение с мамой по ролям   

Данилова Ю.Г. Виды спорта. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г. Времена года. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г. День рождения. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г. Когда дома хорошо! Первое чтение с мамой по ролям    

Данилова Ю.Г. Лунный зоопарк. Первое чтение с мамой по ролям   

Данилова Ю.Г. Музыка Луны. Первое чтение с мамой по ролям 

Данилова Ю.Г. Транспорт.  Первое чтение с мамой по ролям             

Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТАЯ МАМА: 16 историй про непослушных детей 

Данилова Ю.Г. ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ ДЕТИ: мама, папа, двое детей, кот и собака Джа 
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Данилова Ю.Г. Очень занятый папа 

Агапина М.С. Космос. Большое путешествие Николаса 

Агапина М.С. ЛЕС. Большое путешествие с Николасом 

Агапина М.С. МОРЕ. Большое путешествие с Николасом 

Агапина М.С. НЕБО. Большое путешествие с Николасом  

Агапина М. МУЗЕЙ. Большое путешествие с Николасом   

Агапина М.С. ГОРЫ. Большое путешествие с Николасом (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Агапина М.С. Под землей и под водой. Большое путешествие с Николасом 

Вахрушев А.А., 

Маслова И.В. 

ВСПОМИНАЕМ ВЕСНУ! Учимся видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Вахрушев А.А., 

Маслова И.В.  

ВСПОМИНАЕМ ЛЕТО! Учимся видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Вахрушев А.А., 

Маслова И.В.  

ВСПОМИНАЕМ ОСЕНЬ! Учимся видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Вахрушев А.А., 

Маслова И.В. 

ВСПОМИНАЕМ ЗИМУ! Учимся видеть и понимать (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Запесочная Е.А. Какие бывают ПРАЗДНИКИ  

Запесочная Е.А. Какие бывают профессии.  

Запесочная Е.А. Строим дом! 

Запесочная Е.А. Суета вокруг пирога. Где мы были? Что узнали? 

Запесочная Е.А. Что такое время?  

 

2.1.3. Речевоеразвитие 

2.1.3.1. От 2 месяцев до 1 года. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать 

интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать вступать со 

взрослым в общение, эмоционально вызывая ребёнка повторять фонемы, повторять за 

ребёнком фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, связывая их со смысловым 

содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить взглядом, 

а затем и указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, предмет; развивать 

предпосылки активной речи (лепет, подражание простым слогам и звукосочетаниям), 

поддерживать стремление детей вступать в контакт с окружающими взрослыми и детьми в 
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играх; 

3) с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, 

формировать умение различать близких; закреплять умение находить предмет по слову 

педагога, выполнять движения, действия; находить по слову педагога из 5-8 знакомых 

игрушек одну, узнавать изображение знакомого предмета на картинках; развивать активную 

речь: произносить первые облегченные слова, обозначающие названия знакомых предметов и 

действий. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев - подготовительный этап речевого развития. Педагог дает образцы 

правильного произношения звуков родного языка, интонационновыразительной речи. При 

этом старается побудить ребёнка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает ребёнка к произнесению первых гласных звуков. 

Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных текстов, которые 

обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает ребёнка к общению со взрослым и сверстниками, к 

поисковым действиям относительно названного предмета, использует вопрос «Где?», ребёнок 

находит названный предмет (делает указательный жест), выбирая из 2-3-х рядом стоящих 

предметов. Педагог формирует у ребёнка умение вслушиваться в произносимые им звуки, 

слова, различать интонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь между 

словом и предметом. У ребёнка появляется лепет, который формируется через подражание на 

основе уже имеющихся слогов. 

4) С 9 месяцев - педагог формирует у ребёнка умение понимать обращенную к нему 

речь в виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые ребеёнку) слова 

педагогом выделяются интонацией, медленным тщательным проговариванием и 

многократными повторениями. В процессе действий по уходу за детьми педагог закрепляет в 

речи новые простые слова, развивает умения называть окружающие предметы быта, мебели, 

игрушек, одежды; поощряет выполнение простых игровых действий по словесному указанию 

взрослого; развивает умение детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, 

звукоподражаний), обогащает активный словарь словами, состоящими из двух одинаковых 

слогов. Педагог закрепляет у ребёнка умение откликаться на свое имя, показывать 

окружающие предметы. 

2.1.3.2. От 1 года до 2 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 

понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки 

предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

• развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить 

несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; 

стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку людей, знакомые 

предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у 

детей потребность в общении; 

• привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 
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пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-

игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

• реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении 

и пропевании фольклорных текстов; 

• побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, 

песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

• рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках- картинках 

предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь 

взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

• развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за 

взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для 

произношения слова и простые предложения; 

• развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, 

сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, книжки-

картинки); 

• развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок; 

• поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 

чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений; 

• формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 

книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

• воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений; 

• побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку песенок и 

стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка за 

счет имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание 

слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», «покатай»), признаки предметов; 

закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

• развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые 

вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произносить 

самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, 

использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и признаки 

предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать 

слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, выполнять несложные 

поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на вопросы о названии 



 

 
34 

 

 

предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

• развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окружающих 

его людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне её, отдельные 

действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои 

просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство 

общения с окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей 

путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 

самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить их 

словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, развивает 

речевую активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом 

педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность, дает развернутое 

речевое описание происходящего, того, что ребёнок пока может выразить лишь в 

однословном высказывании. 

• во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у 

детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия 

разными игрушками. 

2.1.3.3. От 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 

имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 

существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 

использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 

звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 

рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать 

умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 



 

 
35 

 

 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 

словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 

средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 

взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус 

предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых 

действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения 

личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении 

ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

Педагог поощряет детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм 

слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей 

проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 

основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 

свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на 

картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с 

использованием доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, 

обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 

средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных 
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типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

2.1.3.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», 

что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

 

Литературные средства для решения задач образовательной области  

«Речевое развитие»: 

Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С. 

Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа 

детского сада 

Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С.  

Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского 

сада  

Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С. 

Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского 

сада 

Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С.  

Развитие речи. Методические рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа 

детского сада. 

Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для детей 3-4 

лет  

Батяева С.В., Мохирева Е.А.  Называй, говори, рассказывай! Где мы были? Что узнали? Давай 

поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи 

детей 3-4 лет (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Батяева С.В., Мохирева Е.А.  От слова к связной речи. Где мы были? Что узнали? Давай 

поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи 

детей 3-4 лет. (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к фразе. Где мы были? Что узнали? Давай поговорим! 

Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 

Мохирева Е.А., Батяева С.В. Веселые путешествия со звуками и буквами  

Мохирева Е.А., Батяева С.В. Космические приключения со звуками и буквами 

Мохирева Е. Полезные игры с предлогами У, НА  

Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ОТ, К, ПО, ДО. Пособие для детей 

5-7 лет 

Мохирева Е. Полезные игры с предлогами С, В, ИЗ  

Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА. 

Мохирева Е.А. 

Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ДЛЯ, БЕЗ, ОКОЛО, ВОКРУГ, 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ  

Гризик Т. И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 
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лет. (Радуга) 

Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

Кузнецова М.И. Тропинки. Эти удивительные звуки. 3-4 года 

Колесникова Е.В.  "Развитие речи у детей 2-3 лет" Учебно-методическое пособие к 

иллюстративному материалу "От звукоподражаний к словам"  

Колесникова Е.В.  "От звукоподражаний к словам". Иллюстративный материал для 

развития речи у детей 2-3 лет (Рабочая тетрадь)  

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради "Раз-словечко, два-

словечко"  

Колесникова Е.В.  Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МАРПЫ. Сказки народа Коми. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ШЫМАВИЙ. Марийские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ХАДИСЫ. Башкирские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ АНИИ. Эвенкийские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МИЧИЙИ. Якутские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ДОЛУМЫ. Тувинские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ЯХИТЫ. Чеченские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ БИБИНУР. Татарские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские сказки. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическоеразвитие 

2.1.4.1. От 2 месяцев до 1 года. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении взрослых и 

звучании музыкальных инструментов; 

2) от 5-6 до 9-10 месяцев: приобщать детей к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки; формировать слуховое внимание, способность прислушиваться к 

музыке, слушать её; 

3) от 9-10 месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; поддерживать 

запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности. 
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1) От 2-3 до 5-6 месяцев – педагог старается побудить у ребёнка эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; радостное оживление при звучании 

плясовой мелодии. Формирует умение с помощью педагога под музыку приподнимать и 

опускать руки. Формирует самостоятельный навык звенеть погремушкой, колокольчиком, 

бубном, ударять в барабан. 

2) От 5-6 до 9-10 месяцев – педагог способствует эмоциональному отклику детей на 

веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгранные на разных 

музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металлофон и другие). Педагог 

формирует у детей положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. Педагог 

поддерживает пропевание звуков и подпевание слогов. Способствует проявлению активности 

при восприятии плясовых мелодий. Педагог развивает умение выполнять с помощью 

взрослых следующие движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и 

разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9-10 месяцев до 1 года – педагог формирует у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая - медленная). 

Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию металлофона, флейты, детского пианино и 

других. Побуждает подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...). Педагог 

поощряет отклик на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», 

«Прятки»). Поддерживает двигательный отклик на музыку плясового характера, состоящую 

из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Педагог побуждает детей активно и 

самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, 

приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

2.1.4.2. От 1 года до 2 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 

подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, 

линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и 

спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 
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музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию 

детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). 

Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог развивает у детей 

умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание 

погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых 

действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание 

слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться 

под музыку в соответствии с её характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог 

развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера её звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей 

умение чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, 

зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных 

действий. 

2.1.4.3. 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; 

• интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 

действительности; 

• 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; 

• поддерживать интерес и познакомить с элементарными узорами татарского 
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прикладного искусства и украшенными ими предметов быта. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красоту произведений народного творчества. 

2) изобразительная деятельность: 

• воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно 

со взрослым и самостоятельно; 

• развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить 

правильно держать карандаш, кисть; 

• развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета 

разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

• включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

• знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

• развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей 

строить самостоятельно; 

4) 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; 

• формировать умение вслушиваться в татарскую народную музыку и музыку 

татарских композиторов, понимать ее образное содержание. Развивать эмоциональный 

отклик. Побуждать к выполнению под музыку игровых и плясовых движений.  

• познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: 

«простые шаги», «притоп одной ногой», «притопы двумя ногами», «пружинка». Вызвать 

желание танцевать. 

• вовлекать детей в свободную пляску, пение и подпевание песенок татарских 

композиторов. 

• создавать в групповом помещении музыкальную среду, органично включая 

татарскую (русскую) музыку в повседневную жизнь детей. 

5) 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; 



 

 
41 

 

 

• создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у 

детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной 

работы детей с художественными материалами; 

• 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 

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. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 

обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; 

педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; 

подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая её всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом 

к краю баночки. 

2) Лепка: 
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педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 

пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

так далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 

продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает 

формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает 

желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию пространственных 

соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому 

подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у детей к строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и тому 

подобное). 

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 
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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 ДОО 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. 

2.1.4.8. 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). 

 

Литературные средства для решения задач образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет 

Соловьёва Е.В. Я рисую. Пособие для детей 4-5 лет 

Салмина Н. Г., 

Глебова А. О. 

Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 3-4 лет  

Салмина Н. Г., 

Глебова А. О. 

Лепим, клеим, мастерим. Пособие для детей 4-5 лет  

Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э.  

МУЗЫКА ДЕТСТВА. Методические рекомендации по работе с детьми 3-

4 лет к программе "МИР ОТКРЫТИЙ" 
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Тютюнникова Т.Э.  МУЗЫКА ДЕТСТВА. Учебное пособие по элементарному 

музицированию и начальному музыкальному воспитанию для студентов 

педагогических вузов, институтов повышения квалификации и 

педагогов-практиков. 

2.1.5. Физическоеразвитие 

2.1.5.1. От 2 месяцев до 1 года. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

• обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, гигиенический уход, 

питание; 

• организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности и 

двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, катание, 

ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального общения и 

совместных действий педагога с ребёнком; 

• поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребёнка с педагогом в 

играх-забавах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог приучает ребёнка к определенному жизненному ритму и порядку в ходе 

режимных процессов, организует двигательную деятельность, создает условия для 

сохранения и укрепления здоровья средствами физического воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в вертикальном 

положении, повороте её в сторону звука, игрушки; побуждает переворачиваться со спины на 

бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на спину (к 6 месяцам); отталкиваться 

ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке под мышки; побуждает 

захватывать и удерживать игрушку; поощряет попытки лежать на животе с опорой на 

предплечья, кисти рук; дотягиваться до игрушки, подползать к ней; проводит комплекс 

гимнастики. 

2) С 6 месяцев педагог помогает осваивать движения, подготавливающие к ползанию, 

поощряет стремление ребёнка ползать, самостоятельно садиться из положения лежа и 

ложиться из положения сидя, уверенно переворачиваться со спины на живот и обратно, 

сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, переступать, держась за опору (к 8 

месяцам); побуждает к манипулированию предметами (берет, осматривает, перекладывает из 

руки в руку, размахивает, бросает и другое); проводит с ребёнком комплекс гимнастики, 

включая упражнения с использованием предметов (колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия для развития ранее освоенных движений, 

упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, побуждает 

приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при поддержке за руки, за одну руку, 

самостоятельно; ходить за каталкой, при поддержке подниматься на ступеньки; брать, 

держать и бросать мяч; поощряет стремление ребёнка к разнообразным движениям 

(приседать на корточки, поднимать предметы, переносить их, открывать и закрывать крышку 

коробки, ставить один предмет на другой и так далее); вызывает эмоциональный отклик и 

двигательные реакции на игровые действия и игры-забавы («Поехали-поехали», «Сорока-

сорока», «Ладушки», «Коза рогатая», «Пташечка-перепелочка» и другое) и ритмичную 

музыку; проводит комплекс гимнастики и закаливания; начинает формировать первые 

культурно-гигиенические навыки, приучает к опрятности. 
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2.1.5.2. От 1 года до 2 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с 

ребёнком; 

• создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; привлекать к 

участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к 

самостоятельным действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать 

усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения 

основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития координации 

при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; 

обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает 

эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых культурно-

гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития 

основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 

20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под 

веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание через 

бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражнения в равновесии: 

ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой доске; вверх и вниз по наклонной 

доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; 

подъем на ступеньки и спуск с них, держась за опору; перешагивание через веревку, 

положенную на пол, палку или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 

корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять его, 

перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, 

приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-

забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и 

вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 

элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 
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помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть 

ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 

2.1.5.3. От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 

гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

• развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

• поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в 

небольших подгруппах; 

• формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 

упражнений, совместным двигательным действиям; 

• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому 

образу жизни; 

• познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических 

процедур. Приучать детей сознательно и самостоятельно осуществлять гигиенические 

процедуры: открывать кран, аккуратно намыливать и смывать мыло с рук, мыть лицо, 

насухо вытираться полотенцем, вешать его на место. Формировать потребность в 

соблюдении гигиенических навыков; 

• формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

чашкой, столовой и чайной ложками, салфеткой; бесшумно пережевывать пищу, 

благодарить. Приучать детей после каждого приема пищи полоскать рот питьевой водой; 

• рассказать о пользе воды, овощей, каши для здоровья человека; 

• побуждать детей осмысленно пользоваться зубной щёткой, расческой, 

носовымплатком, туалетной бумагой, влажной салфеткой; 

• предоставлять возможность кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

пользуясь управлением руля; 

• развивать согласованность совместных действий в татарских подвижных играх, 

организованных взрослыми; 

• вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и 

музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно- оздоровительной 

работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию движений и другое), развивает психофизические качества, координацию, 

равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в 

подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует 

двигательную деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, 

поощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять культурно-

гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча 

педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; 

остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя 
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руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 

100-125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне 

роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м 

(взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); 

влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на 

носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с 

предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 

направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу 

и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 

параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 

параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; 

перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), 

между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением 

рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать 

сообща, двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного 

направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук 

вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, 

выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-

назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из 

исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного 

положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на 

спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с 

подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, 

включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям 

и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 

притопыванием, приседание «пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на 

носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в 
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том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических 

упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в имитационных 

упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, 

походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 

привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за 

собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения 

туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения 

замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок 

одежду; способствует формированию положительного отношения к закаливающим и 

гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

2.1.5.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.1.8. Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

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

стране; 

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

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

и национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
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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. 

 

 «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

«Речевое развитие»:приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

«Художественно-эстетическое развитие»: 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). 

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 
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воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализацииПрограммы 

Формы,способы,методыисредствареализацииПрограммыобразованияопределены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными 

ииндивидуальнымиособенностямидетей,спецификойихобразовательныхпотребностейиинтере

сов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

иобучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельностиприменительнок конкретной возрастнойгруппедетей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как 

путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, 

помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть 

проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, 

экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все 

отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности 

детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его 

причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 
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интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.  

ИспользуемыеформыреализацииПрограммыобразованиявсоответствиисвидомдетскойде

ятельностиивозрастными особенностямидетей: 

Вмладенческомвозрасте (2месяца-1год) 

‒ непосредственноеэмоциональноеобщениесовзрослым; 

‒ двигательнаядеятельность(пространственно-

предметныеперемещения,хватание,ползание,ходьба, тактильно-двигательныеигры); 

‒ предметно-

манипулятивнаядеятельность(орудийныеисоотносящиедействияспредметами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова);элементарнаямузыкальнаядеятельность(слушаниемузыки,танцевальныедвижениянаосн

овеподражания,музыкальныеигры). 

Враннемвозрасте (1год-3года) 

‒ предметнаядеятельность(орудийно-предметныедействия–

естложкой,пьетизкружкиидр.); 

‒ экспериментированиесматериаламиивеществами(песок,вода,тестоидр.); 

‒ ситуативно-деловоеобщениесовзрослымиэмоционально-

практическоесосверстникамиподруководством взрослого; 

‒ двигательнаядеятельность(основныедвижения,общеразвивающиеупражнения,прост

ыеподвижныеигры); 

‒ игроваядеятельность(отобразительная,сюжетно-

отобразительная,игрысдидактическимиигрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь);изобразительнаядеятельность(рисование,лепка)иконструированиеизмелкогоикрупного 

‒ строительногоматериала; 

‒ самообслуживаниеиэлементарныетрудовыедействия(убираетигрушки,подметаетвен

иком,поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальнаядеятельность(слушаниемузыкииисполнительство,музыкально-

ритмическиедвижения). 

ДлядостижениязадачвоспитаниявходереализацииПрограммыобразованияпедагогможет

использоватьследующиеметоды: 

‒ организацииопытаповеденияидеятельности(приучениекположительнымформамобщ

ественногоповедения,упражнение,воспитывающиеситуации,игровыеметоды); 

‒ осознаниядетьмиопытаповеденияидеятельности(рассказнаморальныетемы,разъясне

ние норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы,обсуждениепоступковижизненныхситуаций,личныйпример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры,соревнования,проектныеметоды); 

При организацииобучениятрадиционные методы (словесные,наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер 

познавательнойдеятельностидетей: 
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‒ информационно-рецептивныйметод– предъявление 

информации,организациядействийребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрациякино-

идиафильмов,просмотркомпьютерныхпрезентаций,рассказывоспитателяилидетей,чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способовдеятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа,составлениерассказов сопоройнапредметнуюилипредметно-

схематическую модель); 

‒ методпроблемного изложения- постановка проблемы ираскрытие путиеѐ решения 

впроцессеорганизации опытов, наблюдений; 

‒ эвристическийметод(частично-поисковый)–проблемнаязадачаделитсяначасти–

проблемы,врешениикоторыхпринимают 

участиедети(применениепредставленийвновыхусловиях); 

‒ исследовательскийметод– составление ипредъявление проблемныхситуаций, 

ситуацийдляэкспериментированияиопытов(творческиезадания,опыты,экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства,представленныесовокупностью материальных и идеальныхобъектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные,аудийные,аудиовизуальные; 

‒ естественныеиискусственные; 

‒ реальныеивиртуальные. 

Дляразвитиякаждоговидадеятельностидетейприменяютсяследующиесредства: 

‒ двигательной(оборудованиедляходьбы,бега,ползания,лазанья,прыгания,занятийсмяч

оми др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.);игровой(игры,игрушки, игровоеоборудованиеидр.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.);познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметыиоборудование дляисследованияиобразно-

символическийматериал,втомчислемакеты,плакаты,модели,схемы и др.); 

‒ чтенияхудожественнойлитературы(книгидлядетскогочтения,втомчислеаудиокниги,и

ллюстративныйматериал); 

‒ трудовой(оборудованиеиинвентарьдлявсехвидовтруда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки,

 аппликации,рисования и конструирования); 

‒ музыкальной(детскиемузыкальныеинструменты,дидактическийматериалидр.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

важноезначениеимеетпризнаниеприоритетнойсубъективнойпозицииребенкавобразовательном

процессе. Педагог 

учитываетсубъектныепроявленияребенкавдеятельности:интерескмируикультуре;избирательн

оеотношениексоциокультурнымобъектамиразнымвидамдеятельности;инициативностьижелан

ие заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлениидеятельности;творчествовинтерпретацииобъектовкультурыисозданиипродукто

вдеятельности.Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватныхобразовательнымпотребностямипредпочтениямдетей,ихсоотношениеиинтеграция

прирешениизадачвоспитанияи обученияобеспечивает ихвариативность. 



 

 
53 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.2.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

2.2.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.2.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 
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2.3.5. В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

2.3.5.1. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

2.3.5.2. Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

2.3.5.3. Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

2.3.6. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 

2.3.7. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.3.8. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.3.9. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.3.10. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 
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времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.3.11. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

2.3.12. Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

2.3.13. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является 

формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-

путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

2.3.14. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-

21. 

2.3.15. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.3.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.3.17. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

2.3.18. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 
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Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

2.3.19. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

2.3.20. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.3.21. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

2.3.22. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.3.23. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5.22. 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. 

2.5.23. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

2.5.24. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

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

игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

2.5.25. 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, 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. 

2.5.26. 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 
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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. 

2.5.27. 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, 
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заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

2.5.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

2.5.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

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 младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

2.5.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

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 ДОО; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей; 
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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 ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

2.5.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, 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 государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 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. 

2.5.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

2.5.8. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 
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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 ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения и другое). 

 2.5.8.  Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

2.5.9. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия 

с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

2.5.10. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями 

по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 
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представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

2.5.11. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО 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 ДОО 

и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

2.5.12. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

 

 

2.6. Направленияизадачикоррекционно-развивающейработы 

Коррекционно-развивающаяработаи\илиинклюзивноеобразованиев[наименование 

ДОО]направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей (целевыегруппы),включаядетейсООП,втомчиследетейсОВЗидетей-

инвалидов;оказаниеимквалифицированнойпомощивосвоенииПрограммы,ихразностороннеера

звитиесучетомвозрастныхи индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРРпредставляетсобойкомплексмерпопсихолого-

педагогическомусопровождениюобучающихся,включающийпсихолого-

педагогическоеобследование,проведениеиндивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамикиихразвития.КРРв[наименование 

ДОО]осуществляютпедагоги,педагоги-психологи,дефектологи,логопедыи[другие спец-ты]. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

цельюпредупрежденияпроявления отклоненийвразвитииребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим иинтеллектуальнымвозможностямдетей; 

 организационно-методическое:организацияконсультационно-

методическойпомощивоспитателямповопросамобучения и 

воспитаниядошкольниковспроблемами вразвитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работыпо пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной 

психологии средиродителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами вразвитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 
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профессиональную деятельностьпедагог-психолог; 

 контрольно-

оценочное:анализрезультативностикомплекснойкоррекционнойработысдетьми дошкольного 

возраста, имеющихразличныенарушения. 

В ДОО разработанапрограммакоррекционно-развивающейработы(далее–

ПрограммаКРР)всоответствиисФГОСДО,котораявключает: 

‒ пландиагностическихикоррекционно-развивающихмероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различныеООПи стартовыеусловия освоения Программы. 

‒ методическийинструментарийдляреализациидиагностических,коррекционно-

развивающихи просветительскихзадачПрограммы КРР. 

Целикоррекционнойработы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с 

цельюпредупреждениявторичныхотклонений; 

• Коррекцияимеющихсянарушенийвразвитиидетей дошкольноговозраста; 

• Социальнаяадаптацияиинтеграциядетейсотклонениямивразвитиивсредунормативно 

развивающихсясверстников. 

ЗадачиКРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в томчислеструдностямиосвоения Программы и социализациивДОО; 

• своевременноевыявлениеобучающихсяструдностямиадаптации,обусловленнымир

азличнымипричинами; 

• осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощиобучающимсясучетомособенностейпсихическогои(или)физического

развития,индивидуальныхвозможностейи потребностей(в соответствиис 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК)илипсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации (ППК); 

• оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсяконсультативнойпсих

олого-педагогическойпомощиповопросамразвитияивоспитаниядетейдошкольноговозраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявлениедетейспроблемамиразвитияэмоциональнойиинтеллектуальнойсферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению илиустранениюотклонений вразвитии ипроблемповедения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросупедагогов иродителей(законныхпредставителей);  

‒ наоснованиирезультатов психологическойдиагностики; 

‒ наосновании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в [наименование ДОО]реализуется в форме 

групповыхи/илииндивидуальныхкоррекционно-

развивающихзанятий.Выборконкретнойпрограммыкоррекционно-

развивающихмероприятий,ихколичестве,формеорганизации,методовитехнологийреализаци

иопределяетсяорганизациейсамостоятельно,исходяизвозрастныхособенностейи особых 

образовательных потребностейобучающихся. 

Содержаниекоррекционно-

развивающейработыдлякаждогообучающегосяопределяется с учетом 

егоООПнаосноверекомендацийППК Организации. 
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В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными 

и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком 

в посещении ДОО; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРРсобучающимисяцелевыхгруппосуществляетсявходевсегообразовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельностидетейвусловияхдошкольнойгруппы,такивформекоррекционно-

развивающихгрупповых/индивидуальныхзанятий. 

КРРстроитсядифференцированно,взависимостиотимеющихсяуобучающихсядисфункц

ийиособенностейразвития(впознавательной,речевой,эмоциональной,коммуникативной,регу

лятивнойсферах)идолжнапредусматриватьиндивидуализациюпсихолого-педагогического 

сопровождения. 

Содержаниекоррекционно-развивающейработыв ДОО включает следующие блоки: 

1) Диагностическаяработавключает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
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обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающаяработавключает: 

‒ выбороптимальныхдляразвитияобучающегосякоррекционно-

развивающихпрограмм/методикпсихолого-

педагогическогосопровождениявсоответствиисегоособыми(индивидуальными)образовател

ьными потребностями; 

‒ организацию,разработкуипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхк

оррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийповеденияиразвития,труднос

тей восвоении образовательнойпрограммы исоциализации; 

‒ коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическуюкоррекциюегоповедения; 

‒ развитиекоммуникативныхспособностей,социальногоиэмоциональногоинтеллект

аобучающихся,формированиеихкоммуникативной компетентности; 

‒ коррекциюиразвитиепсихомоторнойсферы,координацииирегуляциидвижений; 

‒ созданиеусловий,обеспечивающихразвитие,обучениеивоспитаниедетейсярковыра

женной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

инойнаправленностьюодаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для 

разных видовдеятельности; 

‒ формированиеинклюзивнойобразовательнойсреды,втомчислеобеспечивающейвкл

ючениедетейиностранныхгражданвроссийскоеобразовательноепространствоссохранениемк

ультуры иидентичности, связанных состранойисхода\происхождения; 

‒ оказаниеподдержкиребенкувслучаяхнеблагоприятныхусловийжизни,психотравми

рующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структурсоциальнойзащиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранитьнеадекватныеметодывоспитаниявсемьевовзаимодействииродителей(законныхпре
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дставителей)сдетьми; 

‒ помощьвустранениипсихотравмирующихситуацийвжизниребенка. 

3) Консультативнаяработа включает: 

‒ разработкурекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимсяструдно

стямивобученииисоциализации,единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированныхметодови приемов работы собучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания иприемовкоррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестен

ды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникамобразовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимработникам —

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаипсихолого-

педагогическогосопровожденияобучающихся,втомчислесОВЗ,трудностями вобучениии 

социализации; 

проведение тематическихвыступлений, онлайн-консультацийдляпедагогов 

иродителейпоразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихся,втом числесОВЗ, 

трудностями вобучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическихгруппосуществляетсявсоответствиисФедеральнойадаптированнойобразоват

ельнойпрограммой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

должнапредусматриватьпредупреждениевторичныхбиологическихисоциальныхотклонений

вразвитии,затрудняющихобразованиеисоциализациюобучающихся,коррекциюнарушенийпс

ихическогоифизическогоразвитиясредствамикоррекционнойпедагогики,специальнойпсихо

логии и медицины;формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарныхфункций,неподдающихсякоррекции,втомчислесиспользованияассистивных 

технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми, имеет 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. 

Направленностькоррекционно-развивающейработыс детьми, находящимися под 
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диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер,познавательныхпроцессов; 

• снижениетревожности; 

• помощьвразрешенииповеденческихпроблем; 

• созданиеусловийдляуспешнойсоциализации,оптимизациямежличностноговзаимо

действиясо взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-

педагогическогосопровожденияосуществляетсянаоснованиимедицинскогозаключенияиреко

мендацийППКпорезультатампсихологическойипедагогическойдиагностики. 

7) Направленностькоррекционно-

развивающейработысодареннымиобучающимисявключает: 

• 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 ДОО, 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 ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-

педагогическогосопровожденияосуществляетсянаосновезаключенияППКпорезультатампси

хологическойипедагогической диагностики. 

8) НаправленностьКРРсбилингвальнымивоспитанниками,детьмимигрантов,исп

ытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ,включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, егоэмоциональномусостоянию,намерениями желаниям; 

• формированиеуверенногоповеденияисоциальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попаданиявновую языковуюи культурнуюсреду(тревога,неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку. 

Такимобразом,работупосоциализациииязыковойадаптациидетейиностранных 

граждан,обучающихсяворганизациях,реализующихпрограммыДОвРФ,рекомендуетсяорган

изовыватьс учетом особенностейсоциальной ситуации каждогоребенкаперсонально. 

Психолого-

педагогическоесопровождениедетейданнойцелевойгруппыможетосуществляться в 



 

 
69 

 

 

контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях 

выраженныхпроблемсоциализации,личностногоразвитияиобщейдезадаптацииребенка,еговк

лючениевпрограммуКРРможетбытьосуществленонаосновезаключенияППКпорезультатамп

сихологическойдиагностикиилипозапросуродителей(законныхпредставителей)ребенка. 

9) Кцелевойгруппеобучающихся«группыриска»могутбытьотнесеныдети,имеющие

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость,апатия,раздражительность,тревога,появлениефобий);поведенческиепроблемы

(грубость,агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы 

общения(стеснительность,замкнутость,излишняячувствительность,выраженнаянереализова

ннаяпотребностьвлидерстве);проблемырегуляторногохарактера(расстройствосна,быстраяут

омляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольностивнимания). 

НаправленностьКРР своспитанниками, имеющимидевиацииразвития 

иповедениявключает: 

• коррекция/развитиесоциально-коммуникативной,личностной,эмоционально-

волевойсферы; 

• помощьврешенииповеденческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

• развитиерефлексивных способностей; 

• совершенствованиеспособовсаморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуальногомаршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППКпо результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей(законныхпредставителей). 

 

2.7. Федеральная рабочая программа воспитания. 

2.7.1.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 9. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

http://ivo.garant.ru/#/document/406042493/entry/1119
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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 10. 

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 поколений, единство народов 

России 11. 

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 ДОО 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. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания. 

http://ivo.garant.ru/#/document/406042493/entry/11110
http://ivo.garant.ru/#/document/406042493/entry/11111
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2.7.2.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - 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. 

2.7.2.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 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. 

Вариативные задачи воспитания в ДОО 

Вариативные задачи воспитания, отражающие региональную специфику ДОО 

1)Содействовать развитию личности ребенка на основенациональной культуры, 

духовности своего народа, обогащение ее культурой народов совместного проживания, 

ориентация ребенка на культуру как на ценность, которая позволит ему в дальнейшем 

понять мировую культуру. 

2) Способствовать воспитанию уважения и понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа. 

3) Способствовать формированию целостных знаний о родном крае, развитие творческих и 

исследовательских умений, воспитание любви и уважения к историческому и 

литературному наследию малой родины. 

4)Создать условия для формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, с учетом этнокультурных 

особенностей региона 

5)Осуществлять поддержку для формирования начал культуры здорового образа жизни 

на основе национально-культурных традиций, создания воспитывающей среды 

посредством создания 

 

2.7.2.2. Направления воспитания. 

2.7.2.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
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(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 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). 

2.7.2.2.2. 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. 

2.7.2.2.3. 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 
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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. 

2.7.2.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО 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 должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

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. 

2.7.2.2.5. 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. 

2.7.2.2.6. 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. 

2.7.2.2.7. Эстетическое направление воспитания. 
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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. 

2.7.2.3. 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. 

2.7.2.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/1000
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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). 

 

Вариативные целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем 

годам). 

Вариативные целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам), 

отражающие региональную специфику 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Испытывающий любовь к своей семье, своему 

дому, близким людям, домашним питомцам.  

Испытывающий потребность в общении со 

взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, 

событиях в детском саду, родном городе (селе). 

Проявляющий инициативу в общении, 

участвующий в диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражающий свои чувства, 

желания на родном языке. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Испытывающий любовь к родному краю, родной 

природе, к культуре и национальным традициям 

через творческую, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Различающий и оценивающий отношение и 

поведение людей с позиций нравственного 

смысла: «добро-зло», «хорошо -плохо», можно – 

нельзя - надо».  

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес и уважение к 

национальным ценностям: семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственным поступкам. 

Сформирован образ Я, называет свое имя, 
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фамилию, возраст, национальность, гендерную 

принадлежность, говорит о себе в первом лице.   

Проявляющий познавательную активность к 

окружающей действительности. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к родным языкам, 

пользуясь основными грамматическими 

категориями и словарем разговорной речи. 

Проявляющий интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых татарских 

(русских) народных сказок, коротких стихов 

путем включения в рассказ взрослого отдельных 

слов, действий.Проявляющий интерес к книгам 

на татарском языке, способный испытывать 

потребность (привычку) в регулярном чтении. 

Сформировано умение слушать татарские 

народные сказки, художественные 

произведения. Интересующийся объектами и 

явлениями живой и неживой природы родного 

края, имеющий представление о сезонных 

изменениях в природе. Проявляющий интерес к 

миру родной природы, природным явлениям.   

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность здорового образа 

жизни. 

Проявляющий двигательную активность в 

татарских народных подвижных играх, 

развлечениях и т.д. Проявляющий интерес к 

культуре здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

 

 

Трудовое Труд Проявляющий интерес к результатам труда, 

выполняет элементарные трудовые поручения в 

детском саду, семье. Способный бережно 

относиться к результатам своего (чужого) 

труда. 

 

 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий положительные эмоции при 

слушании татарских народных сказок, 

литературных произведений. Проявляющий 

интерес к игре на народных музыкальных 

инструментах, эмоционально отзывается на 

музыкальные произведения татарских 

композиторов, народные песни.  Способный к 

эстетическому восприятию, умеющий видеть 

красоту и своеобразие окружающей 

действительности, красоту родного края. 

Проявляющий активность отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах 

детской деятельности. Владеющий 
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первоначальными представлениями о 

некоторых атрибутах национальной культуры 

(жилище, предметы быта, национальная кухня, 

одежда, посуда, национальные праздники, 

музыкальные инструменты, малые формы 

фольклора) и т.д. 

 

 

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.7.3.1. Уклад образовательной организации. 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 

2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

3) Уклад ДОО — это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

4) Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

5) Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссия; 

принципы жизни и воспитания в ДОО; 

образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж; 

отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО; 

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО; 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Региональные характеристики уклада ДОО 

Характеристики уклада ДОО, отражающие региональную специфику 

1)Создание уклада ДОО на основе базовых и национальных ценностей: 



 

 
78 

 

 

Уклад ДОО задает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений. 

Система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении и ценностях 

воспитания, включает: 

Круг традиционных праздников и событий. 

Режим дня, правила поведения и ритуалы. 

Возможность разновозрастного общения и взаимодействия. 

Воспитание ответственности через доверие и с уважение. 

Авторитет труда и знания. 

Свобода, ответственность и др. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО др. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и может быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

2) События в ДОО проектируются в соответствии с логикой календарного плана: 

на день - режим дня с возможностью гибкой подстройки под ситуацию ребенка, группы, 

на неделю — целесообразно выстраивать в зависимости от плана работы на месяц или 

квартал как ритм подготовки к праздникам; 

на месяц; 

на год. 

ДОО определяет самостоятельно. 

3) Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж (отражающие региональную 

специфику): 

Компоненты имиджа (ДОО определяет самостоятельно): 

-неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 

дошкольного образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации 

выпускников МБДОУ в школе, формирование здорового образа жизни, связь МБДОУ с 

социальными партнерами); 

-эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 

нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления; 

-чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции образовательного 

учреждения; 

-комфортность среды дошкольной образовательной организации (благоприятный 
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социально-психологический климат в коллективе и с другими участниками 

образовательных отношений, целесообразная и вариативная насыщенная развивающая 

предметно-пространственная среда учреждения с национальным колоритом); 

-яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение национальных 

традиций детского сада, инновационное развитие учреждение и др. 

Знакомство ДОО с прошлым и современным состоянием республики, ее географическим 

расположением, природой, климатом, жизнедеятельности людей.  Обогащать знания в 

разных сферах окружающей действительности. 

Способствовать проявлению познавательного интереса к истории Татарстана. Дать 

представления о том, что Казань – это большой промышленный и торговый центр, а 

татарский народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным 

производством, торговлей и т.д.  

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, 

новых станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать 

его будущее. 

Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, 

Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), 

познакомить с их достопримечательностями, промышленным производством, 

выпускаемой продукцией. Продолжать изучение символики городов региона и др. 

4) Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОО (отражающие региональную специфику): 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО на основе национальных и 

духовно-нравственных ценностей. 

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 и др. 

Мероприятия с родителями, партнерами ДОО определяет самостоятельно. 

5) Ключевые правила ДОО (отражающие региональную специфику): 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе национальных базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, людям другой 

национальности, себе, овладение первичными представлениями о национальных 

ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
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ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

ценностного содержания, полученных от взрослого и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных базовых 

национальных ценностей и др. 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина республики и 

гражданина России и др. 

Ключевые правила ДОО определяет самостоятельно. 

6) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО (отражающие региональную 

специфику) например: 

Празднование дня рождения детей. 

Праздники Татарстана: 

30 августа День Республики 

6 ноября День конституции Татарстана 

21 февраля. Международный день родного языка 

26 апреля День родного языка День родного языка и день рождения великого татарского 

поэта и просветителя Габдуллы Тукая и др. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. 

Алиша студии «Татармультфильм», телепередач «Поем и учим татарский язык», 

«Күчтәнәч» и получить удовлетворение от познавательной и творческой активности. 

Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный 

день родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать 

интонационную выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости 

от очередного выступления.Используя сказки народов Поволжья, развивать формы 

воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного образа. 

Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к 

словесному искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного 

опыта, сохраняя при этом основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 

Развивать чувство юмора и др. 

Традиции, ритуалы, нормы этикета ДОО определяет самостоятельно. 



 

 
81 

 

 

7) Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО (отражающие региональную 

специфику): учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях региона, об особенностях растительного и животного мира и др. 

Демографическая ситуация. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий 

определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с 

детьми. 

График образовательного процесса составляется на холодный и теплый периоды: 

холодный период – образовательный: определенный режим дня и планирование занятий с 

детьми; 

теплый период – оздоровительный: другой режим дня, оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность. 

Национально-культурные традиции. С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений татарских писателей, поэтов, композиторов, 

художников Татарстана, образцов местного фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народными традициями, средствами 

оздоровления и др. 

Цели образования в национальных, социокультурных условиях ребенка дошкольного 

возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям) и др. 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5.Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Реализация воспитательного потенциала РППС предусматривает совместную 

деятельность участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
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использованию в воспитательном процессе. В этом случае среда включает в себя:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, разных национальностей радость общения с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

Татарстана, знакомства с особенностями традиций многонационального народа региона.  

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности: двигательной, включая формы активности с учетом традиций региона, 

игровой (народная подвижная, хороводная игры), коммуникативной (общение на 

татарском  и русском языках), познавательно-исследовательской (исследование и 

познание культурных богатств, природы родного края), восприятия детской 

литературы, народного фольклора, изобразительного творчества, включая татарское 

декоративно-прикладное искусство, конструирования, музыкального творчества 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений татарских композиторов, 

пение татарских песен, исполнение татарских танцев, игра на народных музыкальных 

инструментах) и др. 

Особенности РППС ДОО определяет самостоятельно 

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 

3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 

обращения 25.04.2023) 

8) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) (отражающие 

региональную специфику): 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 
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виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Создание в ДОО языковой среды, где общение педагога – носителя языка с детьми 

происходит в естественной обстановке, во время привычной деятельности детей (в игре, 

в продуктивных видах детской деятельности, театрализованной деятельности, на 

прогулке, в режимных моментах и т.д. Большую роль имеет знакомство детей с 

культурными компонентами каждой языковой среды (фольклор, праздники, традиции и 

т.д.). 

 В ДОО представлен информационный материал о республиках Поволжья -  

Башкортостане, Чувашии, Марий-Эл, Мордовии и др.: (образцы орнаментов для ИЗО 

деятельности, дидактические, подвижные игры народов РТ и других республик); 

 - информационный материал и наглядный материал о писателях, композиторах, 

художниках – представителях разных народов; 

-образцы национальных орнаментов, иллюстрации, картины и др. 

Знакомство детей с традициями и культурой разных народов способствует речевому, 

художественно-эстетическому, нравственному, эмоциональному и социальному 

воспитанию детей дошкольного возраста, а также укреплению связей с другими 

народами и культурами и др. 

Знакомить детей с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, 

Булгар, Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на 

особенности их одежды, жилища, домашней утвари. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с 

жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. 

Ибрагимов и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры 

театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в 

поиске информации о творчестве деятелей культуры и искусства. 

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, К.Ф. 

Фукс, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке.  

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. Джалиль, 

Г. Гафиатуллин, М.П. Девятаев, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.). Привлечь родителей 

к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. Воспитывать уважение к 
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защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Социокультурный контекст ДОО определяет самостоятельно. 

 

 

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

1) 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. 

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество. 

Региональные характеристики воспитывающей среды ДОО 

Характеристики воспитывающей среды ДОО, отражающие региональную специфику 

1) Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. 

В данном контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда ДОО строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Воспитывающая среда ДОО является составляющей, развивающей предметно – 



 

 
85 

 

 

пространственной среды. 

Построение единой воспитывающей среды: 

определение единых целей и задач всего коллектива педагогов ДОО; 

подбор единого комплекса средств (технологии, УМК и т.д.) для достижения целей и 

задач; отношения: педагоги – дети – родители и совместно полученный результат. 

Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку радость, а воспитательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в 

разных видах деятельности др. 

Для реализации этих ориентиров педагоги: 

-воспитывают отношение к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

-проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

-создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

-обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

-обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

-обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 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; 
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-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде и др. 

Характеристики воспитывающей среды ДОО определяет самостоятельно. 

2) Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества (отражающие 

региональную специфику): 

В ДОО созданы тематические культурные центры по направлениям воспитания. 

В каждом ДОО свои условия, описывают самостоятельно. 

3) Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество (отражающие региональную специфику): 

 Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью:  

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения и др. 

Виды и направления детской инициативы, самостоятельности, творческого 

взаимодействия: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные отношения; 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  

формирование установок «Я могу», «Я сумею»; давать простые задания (снимать страх 

«не справлюсь»), развивать у детей инициативу; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 
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давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный интерес что-

то делать; 

предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!»; 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки и др. 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

Приемы (из опыта работы педагогов ДОО): 

1. Ситуация успеха. 

2. Установки. 

3. Предвосхищающая положительная оценка. 

4. Собственный пример. 

5. Проблемное ситуация. 

6. Эксперимент (исследование). 

7. Сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств. 

8. Моделирование. 

9. Игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и 

дух совместных действий, направленных на достижение цели. 

10. Образно‐смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей. 

11. Игры‐представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и 

фольклорным произведениям. 

12. Коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов). 

13. «Мастер- классы» 

14. Совместные со взрослыми проекты, экскурсии, творческие мероприятия и др. 
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Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

2.7.3.3. Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

2) В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители 

(законные представители). 

3) Разработчикам необходимо описать: 

ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского 

сообщества и детско-взрослой общности; 

особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Региональные характеристики общностей ДОО 

Характеристики общностей ДОО, отражающие региональную специфику 

1) Ценности и цели (отражающие региональную специфику): 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная цель – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, и создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь ребенок 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 и др. 

2) Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 
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(отражающие региональную специфику): 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания и формирования ценностного 

отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России; 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 

3) Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

(отражающие региональную специфику): 

Разновозрастное взаимодействие дает возможность устанавливать контакты между 

детьми разных возрастов, разных национальностей, опосредованных особенностями 

каждого возраста, характером взаимодействия и содержанием совместной 

деятельности, адекватностью её педагогического регулирования. Способствует 

индивидуализации личности ребёнка дошкольника. Отношения между детьми разного 

возраста даёт им опыт, важный для дальнейшей социализации в обществе и др. 

 

 

2.7.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

2) 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. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/1000
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"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. 

4) 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. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

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

культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
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стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

6) 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). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

2.7.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

2.7.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и 

формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; 

педагогические лектории; 
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родительские конференции; 

круглые столы; 

родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 

примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для ДОО формы. 

Региональные особенности работы с родителями (законными представителями) 

Региональные особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), используемых в ДОО в процессе 

воспитательной работы 

Педагоги ДОО 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 дошкольной образовательной организации устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 

эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста. Ориентация на принятие семьи, нравственных устоев семьи, является одним из 

условий сотрудничества ДОО и семьи. 

Примерные формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы:   

Консультирование родителей, индивидуальные беседы.  

Общие и групповые родительские собрания. 

Приобщение родителей к реализации тематического периода. 

Привлечение родителей к подготовке презентаций проектов тематического периода. 

Дни открытых дверей. 

Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для 

родителей. 

Анкетирование. 

Проведение круглых столов, мастер – классов, тренингов. 

Оформление выставок детского художественного творчества, галерей; работа 

семейных художественных студий. 

Издательская деятельность для родителей: выпуск тематической раздаточной 
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информации педагогического просвещения в форме брошюр; стендовая информация; 

новости на сайте детского сада. 

Совместная деятельность: проекты, семейная ассамблея, семейный театр. 

Клубный час. 

Клубы выходного дня. 

Мастер-классы. 

Открытые занятия с детьми в ДОО для родителей. 

Выставки и организация уголков для родителей. 

Посещение семьи. 

Родительские университеты. 

Педагогическая гостиная и др. 

иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Дошкольная образовательная организация может указать любые иные актуальные 

формы организации совместной деятельности в образовательных ситуациях. 

 

2.7.3.5.2. События образовательной организации. 

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. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать: 

проекты воспитательной направленности; 

праздники; 

общие дела; 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
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свободная игра; 

свободная деятельность детей. 

Указанные события являются примерными. Разработчики могут указать любые иные 

воспитательные события. 

События образовательной организации, отражающие региональную специфику 

Региональные особенности организации событий в ДОО: 

Воспитательное событие в учреждении – 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 каждом ДОО существует программа действий по осмыслению, организации и 

развитию событий, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель – организация в ДОО единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

Приобщать к истории и культуре Татарстана и народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям и др. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Календарные образовательные события: праздничные даты и события. 

Образовательные события как традиция: дни рождения детей, клубный час, мы болеем 

за «Ак Барс», дни здоровья и др. 

Образовательные события, запланированные воспитателем: чемпионат по шахматам, 

конкурс талантов, неделя добрых дел, народные промыслы, мир открытий «Наука на 

вырост», и др. 

Образовательные события, возникшие по инициативе детей: татарский концерт, 

спектакль, цирковое представление, карнавальное шествие, фестиваль народного 

творчества и др. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, 
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новых станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать 

его будущее. 

Знакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, 

Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), 

познакомить с их достопримечательностями, промышленным производством, 

выпускаемой продукцией. Продолжать изучение символики городов региона. 

Знакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом (Биляр, Булгар, 

Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на 

особенности их одежды, жилища, домашней утвари. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с 

жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: 

композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. 

Ибрагимов и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры 

театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в 

поиске информации о творчестве деятелей культуры и искусства и др. 

Региональные особенности событий ДОО определяет самостоятельно. 

 

2.7.3.5.3. 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 ДОО. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды 

организации совместной деятельности и отметить, как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 
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поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Указанные формы совместной деятельности являются примерными. Разработчики могут 

указать любые иные актуальные формы организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях. 

Региональные особенности совместной деятельности в образовательных ситуациях  

Региональные особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка в 

образовательных ситуациях: 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- чтение художественной литературы, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
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ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или 

запланированные) например: 

1)Чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; музейная 

гостиная; творческие мастерские (с приглашением народных умельцев); просмотр 

видеофильмов и презентаций, совместные проекты, экскурсии и др. 

 

2) Восприятие татарской художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной литературы различных жанров и видов, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Разучивание и исполнение татарских 

песен, театрализация по мотивам татарских народных сказок и произведений, драматизация, 

этюды-инсценировки и др. 

 

3) Рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций татарских 

художников и писателей, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов (Татар 

мультфильм) и др. 

4) Экскурсии (в национальный музей Республики Татарстан, Казанский Кремль, музей Чак 

Чака, музей естественной истории Татарстана, музей Г.Тукая, посещение детских 

спектаклей, выставок и др. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей с учетом национальных и культурных традиций 

региона. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми 

и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности 

в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.\ 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
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движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах и др. 

Региональные особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка в 

образовательных ситуациях ДОО направлены на сохранение и развитие национальной 

культуры в ДОО и в семье.    

2.7.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Региональные особенностипредметно-пространственной среды ДОО 

Характеристики предметно-пространственной среды ДОО, отражающие региональную 

специфику 

1) Знаки и символы региона: 

Государственные символы РТ. 

Государственный герб РТ. 

Государственный флаг РТ. 
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Государственный гимн РТ. 

 

2) Компоненты среды, отражающие региональные и этнографические особенности: 

Компоненты среды ДОО создает самостоятельно, например создание краеведческого 

уголка, который может включать: 

 «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные фотографии, но и 

составить семейное дерево; или наоборот уединится одному, рассматривая фото; 

 «Город мой - Казань», в котором дети могут заниматься разными видами деятельности 

– смотреть, и читать книги о городе современном и старинном; решать познавательные 

задачи о городе; путешествовать по районам города (карта); 

Казань спортивная (знакомство со спортивными достижениями земляков, с последними 

спортивными событиями);  

Дружба народов (знакомство с прошлым и современным состоянием национальной 

культуры русского и татарского народа, народов Поволжья; создание условий для 

формирования основы речевой и языковой культуры, погружения детей в языковую среду); 

«Природа нашего края», где собраны коллекции полезных ископаемых, гербарии, макеты 

природных зон, растения и животные; здесь дети проводят опыты, ведут наблюдения, 

изучают свойства предметов и материалов и утверждаются в своих предположениях; 

 «Хочу все знать» — зона детской художественной литературы, иллюстраций и книг о 

Казани, Москве, Республике Татарстан и соседних регионах; «Игралочка»: настольно-

печатные игры по теме краеведения, картотеки: «Игры разных народов», «Загадки 

народов РФ», «Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов местных 

авторов; 

«Национальные сундучки»: материал для игр и ознакомления с орнаментом, национальной 

одеждой, бытом народов, населяющих Республику Татарстан; 

«Народные игрушки»: предметы и игрушки народов РТ; 

«Музыкальная палитра»: образцы музыкальных инструментов народов Поволжья; 

«История ВОВ»: наглядный и демонстрационный материал, медали и макеты военной 

техники, изготовленные родителями и их воспитанниками; 

 «Ремесла»: материал для ознакомления с деятельностью народных умельцев, образцы 

народного творчества, расписная посуда, вышитые салфетки, элементы народного 

костюма; 

«Русская и татарская изба»: макеты русской и татарской избы для ознакомления с 

бытом русского и татарского народа, для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, дети 

так же могут самостоятельно украсить дома в зависимости от поставленной перед 

ними задачи. 

социокультурных условий, в которых находится ДОО: 

- национальные костюмы народов Поволжья, включая обувь, головной убор, украшения 
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(иллюстрации –карточки, электронная картотека); 

- коллекция тканей, используемых при изготовлении национального костюма; 

-  предметы национального быта; 

- книга «Национальная татарская кухня»; 

-фотоальбомы, буклеты, иллюстрированные книги с изображением 

достопримечательностей столицы Республики Татарстан - города Казани; 

-фотоальбомы с изображением городов Республики Татарстан, их 

достопримечательностями, памятными местами, градообразующими предприятиями 

(Казань – «Казаньоргсинтез», «Казанский вертолетный завод», «Казанский авиационный 

завод им. С.П. Горбунова», Набережные Челны – «КАМАЗ», Нижнекамск – 

«Нижнекамскшина», Чистополь - часовой завод «Восток», Зеленодольск – «Завод имени 

Серго» (компания POZIS), Кукморский валяльно-войлочный комбинат и др.); 

- комплект костюмов по профессиям (инженер-нефтяник, строитель и др.); 

- геральдические знаки Республики Татарстан и Российской Федерации (флаг, герб, гимн); 

- комплекты портретов Президентов РФ, РТ, мэра города; 

- комплекты портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и др. 

выдающихся личностей республики; 

- фото-видео материалы, книги о подвигах героев Великой Отечественной войны (М. 

Джалиль, М.П. Девятаев, Г. Гафиатуллин, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.); 

- фотоальбомы, наборы открыток, видеосюжеты, презентации исторических 

памятников, музеев, улиц родного города (села), событий прошлого; 

- наглядные материалы, относящиеся к праздничным обычаям народов, населяющих 

Республику Татарстан (Каравон - русский народный праздник в РТ, Сабантуй-праздник 

плуга и др.); 

- «Большой детский атлас»; 

- глобус; 

- географическая карта, на которой обозначено положение Республики Татарстан (на 

карте и глобусе обозначить территорию республики, реки Волги и ее притоков Каму, 

Свиягу, Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки 

окрестностей), крупные города РТ (Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, 

Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь и др.); 

- документальные (познавательные, развивающие) фильмы для детей о животных и 

растениях региона; 

- набор репродукций картин о природе родного края («Весенние кружева», Р. Исмагилов; 
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«Зеленые кружева», «Осенние кружева», Х. Якупов и др.); 

- гербарий растений родного края (деревья - дуб, липа, сосна, осина, ель, клен и др.; 

цветущие травы (лекарственные) - зверобой, душица, крапива, душистая мята и др.; 

полевые и луговые цветы - василёк, ромашка, колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), 

коллекция семян, плодов растений; 

- иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, клубника луговая, малина, черника 

и др.); 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- иллюстрации с изображением домашних животных (корова, лошадь, овца, коза, собака, 

кошка и др.); 

- картинки с изображением домашних птиц (петух, курица, цыпленок, утка, гусь, индюк и 

др.); 

- иллюстрации с изображением животных, обитающих в регионе (волк, лисица, еж 

обыкновенный, белка, лось, медведь, рысь, лесная куница, заяц-беляк, заяц-русак и т.д.); 

- иллюстрации с изображением зимующих птиц (сорока, ворона, синица, воробей, дятел, 

тетерев, глухарь, филин, сова и др.); 

- иллюстрации с изображением перелетных птиц (ласточка, скворец, грач, иволга, 

кукушка, жаворонок, соловей и др.); 

- иллюстрации с изображением водоплавающих птиц, (чайка, лебедь, гусь, утка, цапля и 

др.); 

- иллюстрации с изображением пернатых хищников (сокол-сапсан, ястреб, сип 

белоголовый, гриф чёрный, орёл степной, беркут, коршун и др.); 

- набор фигурок животных и птиц; 

- Красная книга Республики Татарстан; 

- детские энциклопедии; 

- фотоальбомы для рассматривания экспонатов музеев (Национальный музей Республики 

Татарстан, Музей-заповедник «Казанский Кремль», Болгарский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник, Литературно-мемориальный музейный 

комплекс Габдуллы Тукая и др.); 

- документальные (развивающие, познавательные) фильмы для детей, наглядные пособия 

об истории города Казани; 

- документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 

достопримечательностей остров-града Свияжск; 

- документальный фильм для детей, наглядные пособия с изображением 

достопримечательностей древнего города Булгар и др. 
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3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность (отражающие региональную специфику): 

Данный компонент может включать развивающую среду, которая может быть 

использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков 

труда и общения с природой, для экологического воспитания дошкольников и пропаганды 

экологических знаний среди взрослых. 

Экологический кабинет, лаборатория, живой уголок, зимний сад и др. могут быть 

объединены в экологический центр. Осуществляется познавательная деятельность, 

воспитывается эмоциональное отношение к живым организмам. Альпийская горка – 

нетрадиционный элемент экологической среды.Экологическая тропа -   интересная форма 

работы по экологическому воспитанию.Календарь природы - элемент среды, который 

должен быть в каждой группе. В уголке книги подобраны различные произведения 

познавательной и художественной литературы, знакомящие детей с миром животных, 

птиц, насекомых, разнообразием растений, овощей и фруктов и др. 

Развивать и воспитывать у ребенка: 

Интерес к природе родного края, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями 

флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести 

до сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям 

животного и растительного мира. 

 Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, 

родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 

республики и др. 

4) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности (отражающие региональную специфику): 

Компоненты образовательной среды: 

 продуманное пространственное, световое и цветовое оформление среды; 

свободный доступ к игрушкам и игровым материалам; 

 реализация потребностей ребенка, в том числе в игре, движении, познавательной 
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активности, общении; 

ориентация на возрастные физиологические особенности детей, сенситивные периоды 

развития и возрастные задачи развития; 

 собственную активность ребенка; 

 компоненты, стимулирующие развитие интеллектуального потенциала, творческого, 

продуктивного мышления ребенка; 

 поощрительное воздействие (эффективное использование педагогами всего спектра 

поощрений) и др. 

Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, 

посмотреть сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. 

Алиша студии «Татармультфильм», телепередач «Поем и учим татарский язык», 

«Күчтәнәч» и получить удовлетворение от познавательной и творческой активности. 

Закладывать основы языковой культуры, культуры общения и деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный 

день родного языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать 

интонационную выразительность речи. Дать возможность испытать чувство радости 

от очередного выступления. 

Упражнять детей в переводе предложений с русского языка на татарский, 

активизировать память и др. 

Региональную специфику ДОО определяет самостоятельно 

5) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей(отражающие региональную специфику): 

В групповых и помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, кабинете по развитию речи, изостудии и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. Для реализации проекта УМК «Татарча 

сөйләшәбез», по возможности, может быть выделена зона для общения и совместной 

деятельности взрослых и больших (малых) групп детей из разных возрастных групп на 

прилегающей территории. 

Многофункциональными и дидактическими возможностями обладают помещения для 

реализации проектов и занятий по обучению татарскому языку, центр национальной 

культуры в групповых помещениях, мини-музей народного быта, выставка народных 

промыслов, фотовыставка со снимками семьи, людей разных поколений, природы родного 

края и др. 

6) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира(отражающие 

региональную специфику): 

Для эффективной реализации воспитательных задач необходимо техническое и 
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мультимедийное сопровождение, использование специального оборудования, учебно-

методических комплектов, включая УМК «Татарча сөйләшәбез», комплект различных 

развивающих игр, современных средств образования и др. 

7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства (отражающие 

региональную специфику): 

Педагоги детского сада учитывают основные аспекты руководства трудовой 

деятельностью детей, а именно: 

подчеркивают общественную значимость труда; 

следят за тем, чтобы все виды труда и их содержание соответствовали возрастным 

возможностям детей; 

строго соблюдают нормы нагрузки, выполняемой детьми, не допуская их перегрузки и 

переутомления; 

постепенно расширяют самостоятельность детей; 

создают благоприятную психологическую атмосферу, формируют у детей 

доброжелательное отношение ко всем участникам трудовой деятельности, стремление 

помочь друг другу; 

направляют внимание и усилия детей на качественное выполнение трудовых действий; 

формируют способность бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей и др. 

показывают детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

используют его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям и др. 

 

8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

(отражающие региональную специфику): 

- картотека подвижных игр народов Поволжья; 

- атрибуты для национальных игр-состязаний (мешки, длинные палки, горшки, полотенца, 

вёдра с коромыслами, ложки и др.); 

- картотека игр из цикла «Сабантуй»; 

- мультипликационные фильмы о пользе здорового образа жизни, про здоровое питание; 
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- печатные и/или электронные наборы демонстрационных материалов о видах спорта и 

известных спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по 

баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и др. 

9) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа 

(отражающие региональную специфику): 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

культурными традициями родного края является необходимым условием воспитания 

любви к Родине, гордости за нее, культуры поведения в обществе. Среда должна быть 

организована таким образом, чтобы ребенок имел широкий выбор разнообразных видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетической, музыкальной, двигательной, трудовой) совместно со 

сверстниками и индивидуально. РППС детского сада предполагает создание в группах:  

‒ краеведческих уголков, в которых представлены разнообразные материалы (объекты 

окружающего мира, предметы старины, куклы в народных костюмах своего края, 

альбомы «Родной край раньше и сейчас», «Моя малая родина», «Ими гордится Родина»);  

‒ патриотических уголков с символикой России и малой родины, портретами президента 

России, а также картами России и малой родины;  

‒ книжных уголков, содержащих литературные произведения писателей и поэтов своего 

края;  

фольклорные произведения (сказки, загадки, считалки, потешки, песенки, заклички, 

пословицы, поговорки); 

 ‒ музыкальных уголков, где представлены народные музыкальные инструменты, а также 

музыкальный материал (колыбельные, народные песни);  

‒ уголков изобразительной деятельности с образцами росписей, народных игрушек, 

репродукциями картин известных художников своего края, а также необходимым 

материалом для самостоятельной работы; ‒ уголков ряжения со специально пошитыми 

для детей народными костюмами;  

‒ спортивных уголков с информацией о спортсменах, прославивших родной край своими 

достижениями в спорте, атрибутами к народным подвижным играм;  

‒ мини-лабораторий с необходимым оборудованием и материалами для проведения 

опытов, образцами полезных ископаемых родного края;  

‒ уголков природы с гербариями растений, иллюстрациями растений и животных, 

распространенных в регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу;  

‒ уголков конструирования с иллюстрациями, схемами и макетами, знакомых детям 

зданий своего края, зданий старины, памятников архитектуры и необходимым 

строительным материалом. 

 В фойе детского сада можно разместить стенды с геральдикой России и региона, 

оформить фотовыставку с достопримечательностями, социокультурными объектами 
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малой родины и др. 

Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. 

Организовать посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», где сохранились 

предметы домашней утвари: серебряные подносы, блюда, медночеканные кувшины, 

кумганы, бронзовые замочки в форме фигурок домашних животных; декоративные 

композиции, украшающие интерьеры и экстерьеры общественных зданий. Учить 

бережно относиться к культурным ценностям и правильно вести себя в музее.  

Рассмотреть с детьми старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты 

(«бэлязэк»), накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки 

(«хэситэ») и др. Познакомить с творчеством современных художников-ювелиров (И. 

Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). Обратить внимание на 

национальное своеобразие ювелирных изделий.  

Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном 

промысле татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую 

бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные 

композиции – «золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного 

колоса, звезд и полумесяца и др. Развивать интерес к предметам искусства. 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка. Показать разные способы вышивки (тамбурный шов, шитье 

бисером), помочь детям в изготовлении подарка близким в национальном колорите. 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных 

мечетей, храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий 

мужской монастырь). Развивать умение замечать их характерные особенности, 

разнообразие конструкций, украшающих деталей и др. 

Осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность 

к элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое 

возможное участие в обогащении (преумножении) культурного наследия и др. 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, ДОО продумывает самостоятельно. 

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 

3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата 

обращения 25.04.2023) 

 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 
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иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

2.7.3.7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами. 

Региональные особенности социального партнерства ДОО 

Региональные особенности реализации социального партнерства ДОО: 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное) (отражающие региональную специфику): 

Национальный музей РТ, национальная библиотека РТ, учреждения культуры, 

физкультуры РТ, родительское сообщество,   Татарстанское отделение Всероссийского 

общества охраны природы, всемирная общественная организация татарских женщин «Ак 

калфак» всемирный конгресс татар,  татарстанское отделение всероссийской 

организации «Движение первых» и др. 

Основные шаги к эффективному взаимодействию с социальными партнерами ДОО 

определяет самостоятельно. 

2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования (отражающие региональную специфику): 

Результаты социального партнерства зависят от того, насколько четко спланирована 

совместная деятельность партнеров, насколько участники взаимодействия 

заинтересованы в достижении поставленных целей и добросовестно выполняют свои 

обязанности. При правильном подходе к организации социального партнерства ДОО 

получает очевидные преимущества: 

экскурсии на предприятия, с целью ознакомления детей с профессиями; 

встречи с представителями различных профессий; 

совместные проекты по дошкольному образованию с целью передачи культурного 

наследия татарского народа, развития культурного диалога; 
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организация выставок, культурных фестивалей и концертов; 

издание книг, брошюр, мультимедиа материалов о татарской культуре и истории на 

доступном для дошкольников материале; 

укрепление связей с другими народами и культурами; 

культурные фестивали, на которых представлены татарские традиции и народные 

обычаи;   

концерты татарской музыки и народного танца и др. 

 

Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами (отражающие региональную специфику): 

Оформление воспитательной среды в ДОО, оформление стендов, уголков, центров, 

выставок в честь года родных языков и народного единства  совместно с движением 

татарских женщин «Ак калфак», проведение множества культурных мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие национальной культуры татарского народа, 

сохранение татарского языка, культурного наследия, развитие музейной деятельности и 

в ДОО и др. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста (п. 26.11.ФОП ДО). 

Проекты воспитательной направленности ДОО планирует, организует и реализует 

согласно утвержденного плана мероприятий. 

 

2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

других). 

Региональные особенности кадрового обеспечения  

Региональные особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО: 

Условием качественной реализации Программы является непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками пребывания воспитанников в 

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/1000
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Организации.  

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

воспитателя по обучению татарскому языку), старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощник воспитателя и младший 

воспитатель. 

Организация самостоятельно определяет должностной состав и количество 

работников, необходимых для обеспечения и реализации Программы.  

Должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией 

самостоятельно в зависимости от целей, образовательных задач Программы, а также 

особенностей развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и учебно-вспомогательных работников, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования.   

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку педагогических кадров по вопросам охраны 

здоровья детей и их образования с учетом региональной специфики, а также 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания РФ. 

В этом разделе могут быть представлены решения на уровне ДОО организации по принятию, 

внесению изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам воспитательной 
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деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания. 

Региональные особенности нормативно-методического обеспечения  

Региональные особенности нормативно-методического обеспечения воспитательного 

процесса в ДОО: 

1)  

 

2.7.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

2.7.4.3.1. По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 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. 

2.7.4.3.2. 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; 

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 
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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. 

Региональные требования к условиям работы с особыми категориями детей  

Региональные особенности создания условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

Цель - создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. Воспитание 

желания жить в Татарстане и вносить свой вклад в социально-экономическую и 

культурную жизнь региона.  

Задачи:  

выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 

2) КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно - развивающих 

мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП 

обучающихся. 

 

3)  КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 

развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Региональные особенности создания условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей ДОО определяет исходя из 
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этиологии, характера и тяжести нарушения здоровья. 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и 

фактор,мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной,разностороннеразвивающей,содержательнойипривлекательнойдлякаждогоребе

нкадеятельности. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда(далее-

РППС)представляетсобойединствоспециальноорганизованногопространствакаквнешнего(тер

ритория),такивнутреннего(групповые,специализированные,технологические,административн

ыеииныепространства),материалов,оборудования,электронныхобразовательныхресурсовисре

дствобученияивоспитаниядетейдошкольноговозраста,охраныиукрепленияихздоровья,материа

ловдляорганизациисамостоятельнойтворческойдеятельностидетей.РППСсоздаетвозможности 

для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков ихразвития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  согласованы 

между собой по содержанию, масштабу, художественномурешению. 

ПрипроектированииРППСучтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 

- возраст, опыт,уровень развития детей и особенностей ихдеятельности- 

содержаниевоспитанияи образования; 

- задачиобразовательнойпрограммыдляразныхвозрастныхгрупп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей,педагоговидругихсотрудников,участниковсетевоговзаимодействияипр.). 

РППС соответствует: 

требованиямФГОСДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО;возрастнымособенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей;требованиямбезопасностии надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостностьобразовательногопроцесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития иобразованиядетей (согласноФГОСДО.) 

возможностьреализацииразныхвидовиндивидуальнойиколлективнойдеятельности:игров

ой,коммуникативной,познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждоговозрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей икоррекциинедостатковихразвития. 

ВсоответствиисФГОСДО,РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 

2)трансформируемая; 

3)полифункциональная; 

4) вариативная; 
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5) доступная; 

6) безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). 

Предметно-

пространственнаясредаобеспечиваетусловиядляэмоциональногоблагополучиядетейикомфорт

нойработыпедагогическихиучебно-вспомогательных сотрудников. 

ВДООсозданыусловиядляинформатизацииобразовательногопроцесса.Дляэтоговгруппов

ыхипрочихпомещенияхв наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий вобразовательномпроцессе. 

 

3.2. Материально-

техническоеобеспечениеПрограммы,обеспеченностьметодическимиматериалами и 

средствамиобученияи воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.ВозможностьдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы

образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;оборудованиюи содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию;естественному и искусственному 

освещению помещений;отоплениюи вентиляции; 

водоснабжению и канализации;организациипитания; 

медицинскомуобеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;организациирежимадня; 

организации физического воспитания;личнойгигиенеперсонала; 

3. Выполнениетребований пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 
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4. Выполнениетребованийпоохранездоровьяобучающихсяиохранетрудаработников; 

5. ВозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗ,втомчиследетей-

инвалидовк объектаминфраструктуры Организации. 

При создании материально-техническихусловий для детей с 

ОВЗучитываютсяособенностиихфизическогои психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных 

видовдетскойдеятельностивпомещенииинаучастке,игровымиифизкультурнымиплощадками,о

зелененнойтерриторией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательнойдеятельностиобучающихся(втомчиследетейсОВЗидетей-

инвалидов),педагогической,административнойихозяйственной деятельности 

оснащениеиоборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещениядлязанятийипроектов,обеспечивающиеобразованиедетейчерезигру,общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

сучастиемвзрослыхи другихдетей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания,подобранныевсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямидетей

дошкольноговозраста, содержания Программыобразования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

дляхудожественного,театрального,музыкальноготворчества,музыкальныеинструменты; 

административныепомещения,методическийкабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-

психолог);помещения,обеспечивающиеохрануиукреплениефизическогоипсихологическогоздо

ровья, в том числе медицинский кабинет;оформленнаятерриторияОрганизации. 

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять 

позитивную самооценку 

 

3-4 года Зартайская 

И.В. 

Когда мне грустно 

3-4 года Зартайская 

И.В. 

Когда мне обидно Зартайская И.В. 

3-4 года Зартайская 

И.В. 

Когда я счастлив 
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2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной области в 

соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности 

2.1. Математическое развитие 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами Программы: 

- Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е. 

- Соловьёва Е.В. 

- Султанова М.Н. 

- Шевелев К.В. 

3-7 лет Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Парциальная 

образовательная программа 

математического развития 

дошкольников 3-7 лет. 

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для детей 3-4 лет. 

Методические рекомедации. Часть 

1  

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 

3-4 лет. Ступень 1 

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 

3-4 лет. Демонстрационный 

материал  

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 

3-4 лет. Раздаточный материал  

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Логика.  

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Считаем до 5.  

3-4 года Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Формы и Фигуры.  
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3-4 года Соловьева Е. В. Моя математика. Развивающая 

книга для детей 3-4 лет 

3-4 года Соловьёва Е.В. Геометрическая аппликация. 

Пособие для детей 3-4 лет 

3-4 года Султанова М.Н. Тропинки. Математика до школы. 

3-4 года 

3-4 года Шевелев К.В. Математика для самых маленьких. 

Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет  

 

3-4 года Шевелев К.В. Формирование логического 

мышления. Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет  

 

2.2. Окружающий мир 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих  

содержание образовательной области в соответствии с задачами Программы: 

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. 

- Безруких М.М., Филиппова Т.А. 

Дополнительные рабочие материалы:  

- Данилова Ю.Г. 

- Агапина М.С. 

- Вахрушев А.А. 

- Запесочная Е.А. 

- Онищенко Г.Г. 

3-4 года Тимофеева Л.Л., 

Бережнова О.В. 

Познавательное развитие. 

Ребенок и окружающий мир. 

Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". 

Конспекты современных форм 

организации детских видов 

деятельности.  Вторая младшая 

группа детского сада. 

3-4 года Бережнова О.В., 

Тимофеева Л.Л. 

МИР ЧУДЕС. Правдивая история 

о необыкновенном путешествии 

Колобка и его друзей. Ребенок и 

окружающий мир  

3-4 года Данилова Ю.Г. Важные дела. Первое чтение с 

мамой по ролям   

1-7 лет Данилова Ю.Г. Виды спорта. Первое чтение с 

мамой по ролям 

1-7 лет Данилова Ю.Г. Времена года. Первое чтение с 

мамой по ролям 

1-7 лет Данилова Ю.Г. День рождения. Первое чтение с 

мамой по ролям 

1-7 лет Данилова Ю.Г. Когда дома хорошо! Первое 
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чтение с мамой по ролям    

3-4 года Данилова Ю.Г. Лунный зоопарк. Первое чтение с 

мамой по ролям   

1-7 лет Данилова Ю.Г. Музыка Луны. Первое чтение с 

мамой по ролям 

1-7 лет Данилова Ю.Г. Транспорт.  Первое чтение с 

мамой по ролям             

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области  

в соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации,  

ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров,  

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера,  

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

- ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

3-4 года Ушакова  О.С., Артюхова 

И.С. 

Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир 

открытий". Игры и конспекты 

занятий. Вторая младшая группа 

детского сада 

3-4 года Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь 

по развитию речи для детей 3-4 лет  

3-4 года Батяева С.В., Мохирева 

Е.А.  

Называй, говори, рассказывай! Где 

мы были? Что узнали? Давай 

поговорим! Полный курс игровых 

занятий по развитию речи детей 3-

4 лет (с НАКЛЕЙКАМИ) 

3-4 года Батяева С.В., Мохирева 

Е.А.  

От слова к связной речи. Где мы 

были? Что узнали? Давай 

поговорим! Полный курс игровых 

занятий по развитию речи детей 3-

4 лет. (с НАКЛЕЙКАМИ) 

3-4 года Батяева С.В., Мохирева 

Е.А. 

От слова к фразе. Где мы были? 

Что узнали? Давай поговорим! 

Полный курс игровых занятий по 

развитию речи детей 3-4 лет (с 

НАКЛЕЙКАМИ) 
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3-4 года Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга 

для детей 3-4 лет 

4-5 лет Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга 

для детей 4-5 лет 

6-8 лет Гризик Т.И., Лаврова 

Т.В. 

Узнаю мир. Развивающая книга 

для детей 6-8 лет 

5-6 лет Гризик Т. И. Узнаю мир.Развивающая книга для 

детей 5-6 лет. 

3-4 года Кузнецова М.И. Тропинки. Эти удивительные 

звуки. 3-4 года 

5-6 лет Кузнецова М.И. Знакомимся с буквами. 5-6 лет 

6-7 лет Журова Л.Е., Кузнецова 

М.И. 

Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. 

Часть 1 

2-3 года Колесникова Е.В.  "Развитие речи у детей 2-3 лет" 

Учебно-методическое пособие к 

иллюстративному материалу "От 

звукоподражаний к словам"  

2-3 года Колесникова Е.В.  "От звукоподражаний к словам". 

Иллюстративный материал для 

развития речи у детей 2-3 лет 

(Рабочая тетрадь)  

3-4 года Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи 

у детей 3-4 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей 

тетради "Раз-словечко, два-

словечко"  

3-4 года Колесникова Е.В.  Раз-словечко, два-словечко. 

Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

3-4 года Колесникова Е.В. "ПОРТФОЛИО дошкольника 3-4 

лет" ("Копилка" успехов ребенка)  

1-7 лет Данилова Ю.Г. СУПЕРЭФФЕКТИВНЫЙ 

тренажер по чтению для 

маленьких бузнаек 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МАРПЫ. 

Сказки народа Коми. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МАТРЕНЫ. 

Русские сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ 

ШЫМАВИЙ. Марийские сказки. 

СКАЗКИ БАБУШКИ МАТРЕНЫ. 

Русские сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ХАДИСЫ. 

Башкирские сказки. СКАЗКИ 
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БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ АНИИ. 

Эвенкийские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ МИЧИЙИ. 

Якутские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ДОЛУМЫ. 

Тувинские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ ЯХИТЫ. 

Чеченские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

3-7 лет коллектив авторов СКАЗКИ БАБУШКИ БИБИНУР. 

Татарские сказки. СКАЗКИ 

БАБУШКИ МАТРЕНЫ. Русские 

сказки. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами ФОП ДО: 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

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

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации 

 

3-4 года Соловьева Е. В. Я рисую. Пособие для детей 3-4 

лет 

3-4 года Салмина Н. Г., Глебова 

А. О. 

Лепим, клеим, мастерим. Пособие 

для детей 3-4 лет  

3-4 года Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э.  

МУЗЫКА ДЕТСТВА. 

Методические рекомендации по 

работе с детьми 3-4 лет к 

программе "МИР ОТКРЫТИЙ" 

3-4 года Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э 

Музыка детства. Методические 

рекомендации и репертуар с 
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нотным приложением к программе 

МИР ОТКРЫТИЙ. 4-5 лет  

5. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

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

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;  

- оказание квалифицированной помощи с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. 

1-7 лет Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию 

речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 1. 

Осень  

1-7 лет Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию 

речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 2 

1-7 лет Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию 

речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 3 

1-7 лет Теремкова Н.Э. Мультитренажёр по развитию 

речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Часть 4. 

1-7 лет Теремкова Н.Э. Пересказки на логопедических 

занятиях и не только. Часть 4 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

- ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста для 

определения эффективности и дальнейшего планирования педагогических действий 

3-7 лет Под ред. Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А. 

Педагогическая диагностика к 

комплексной образовательной 

программе дошкольного 

образования «Мир открытий». 

Методическое пособие для 

воспитателей, методистов, 

руководящих работников 

образовательных организаций  

3-4 года Шевелев К.В. ТЕСТЫ по математике. Рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет  

 

2-3 года Колесникова Е.В. Лицей для малышей 2-3 лет. Тесты 

для детей 3 лет. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационныхикинематографическихпроизведенийдляреализацииПрограммыобразова

ния 

Примерный перечень художественной 

литературыВтораягруппараннеговозраста(от 1годадо2лет) 
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Малыеформыфольклора.«Большиеноги…»,«Еду-едукбабе,кдеду…»,«Какунашего 

кота…»,«Киска,киска,киска,брысь!..»,«Курочка»,«Нашиуточкисутра…»,«Пальчик-

мальчик…»,«Петушок,петушок…»,«Пошелкотподмосток…»,«Радуга-дуга…». 

Русскиенародныесказки.«Козляткииволк»(обработкаК.Д.Ушинского),«Колобок»(обрабо

тка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушинского), «Маша и 

медведь»(обработкаМ.А.Булатова),«Репка» (обработкаК.Д.Ушинского),«Теремок» 

(обработкаМ.А.Булатова). 

Поэзия.АлександроваЗ.Н.«Прятки»,«Топотушки»,БартоА.Л.«Бычок»,«Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла 

«Игрушки»), 

«Ктокаккричит»,«Птичка»;БерестовВ.Д.«Курицасцыплятами»,БлагининаЕ.А.«Аленушка»,Жу

ковскийВ.А.«Птичка»,ИвенсенМ.И.«Поглядите,зайкаплачет»,КлоковаМ.«Мойконь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», 

«Совята»(из цикла «Детки в клетке»), Орлова А.«Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

«Кряк-кряк»,ТокмаковаИ.П.«Баиньки»,УсачевА.«Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Какпоросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (изцикла «Большиеималенькие»), ЧуковскийК.И.«Цыпленок». 

 

Перваямладшаягруппа(от 2до3лет) 

Малыеформыфольклора.«Абаиньки-баиньки»,«Бежалалесочкомлисаскузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно 

лить…», «ЗаяцЕгорка…»,«Идеткозарогатая»,«Из-залеса,из-

загор…»,«Катя,Катя…»,«Кисонька-мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши 

уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ойду-ду,ду-ду,ду-

ду!Сидитвороннадубу»,«Поехали,поехали»,«ПошелкотикнаТоржок…», 

«Тили-бом!...», «Ужты,радуга-дуга», «Улитка,улитка…»,«Чики,чики,кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза 

избушкупостроила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обработка М. 

Боголюбской), «Лиса изаяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М.А. 

Булатова), «Снегурушка и лиса»(обработкаА.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); 

«Вгостяхукоролевы»,«Разговор»,англ.нар.песенки(пер.иобработкаС.Маршака);«Ойтызаюшка-

пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Тривеселых 

братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Усолнышкавгостях»,словацк.нар.сказка(пер.иобраб. С.Могилевскойи Л.Зориной). 

Произведенияпоэтови писателейРоссии 

Поэзия.АкимЯ.Л.«Мама»;АлександроваЗ.Н.«Гули-гули»,«Арбуз»;БартоА.,БартоП. 

«Девочка-рѐвушка»;БерестовВ.Д.«Веселоелето»,«Мишка,мишка,лежебока»,«Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. 

«Спи,младенец…»(изстихотворения«Казачьяколыбельная»);МаршакС.Я.«Сказкаоглупоммыш

онке»;МошковскаяЭ.Э.«Приказ»(всокр.),«Мчитсяпоезд»;ПикулеваН.В.«Лисийхвостик», 

«Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. 

«Ветер,ветер!...»(из«Сказкиомертвойцаревнеисемибогатырях»;ОрловаА.«Умашиныестьводит

ель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. 

«Кораблик»;ЧуковскийК.И.«Федотка»,«Путаница». 
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Проза.БианкиВ.В. «Лисимышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», 

«КакСаша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; 

СимбирскаяЮ.С.«Потропинке,подорожке»;СутеевВ.Г.«Ктосказал«мяу?»,«Подгрибом»;ТайцЯ

.М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три медведя», 

«Тетя далаВаре меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на 

ножки», 

«Спалакошканакрыше…»,«БылуПетииМишиконь…»;УшинскийК.Д.«Васька»,«Петушокссем

ьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), 

«Волчишко»;ЧуковскийК.И.«Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. 

Н.Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 

«Всеспят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения 

маленькогоБобо.Историивкартинкахдлясамыхмаленьких»,пер.Т.Зборовская;ШертлА.«Голубо

йгрузовичок»,пер.Ю.Шипкова;ЭрикК.«Оченьголоднаягусеница»,«Десятьрезиновыхутят». 

 

Примерныйпереченьмузыкальныхпроизведений 

от 2месяцевдо1года 

Слушание.«Весело—грустно»,муз.Л.Бетховена;«Ласковаяпросьба»,муз.Г.Свиридова; 

«Смелыйнаездник»,муз.Р.Шумана;«Верхомналошадке»,муз.А.Гречанинова;«Колыбельн

ая», 

«Петушок»,муз.А.Лядова;«Колыбельная»,муз.Н.Римского-

Корсакова;«Полька»,«Игравлошадки»,«Мама»,муз.П.Чайковского;«Зайчик»,муз.М.Старокадо

мского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, 

люлюшки,люлюшки»;«Кап-кап»;прибаутки,скороговорки,пестушкии игрыспением. 

Музыкально-

ритмическиедвижение.«Усталинашиножки»,муз.Т.Ломовой,сл.Е.Соковниной;«Маленькаяпол

ечка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.А.Шибицкой;«Ой,леталиптички»; 

«Ай-да!»,муз.В.Верховинца;«Поезд»,муз.Н.Метлова,сл.Т.Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; «Пляска с 

куклами»,нем.нар.мелодия,сл.А.Ануфриевой;«Тихо-

тихомысидим»,рус.нар.мелодия,сл.А.Ануфриевой. 

от 1годадо1года6месяцев 

Слушание.   «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   Г.   Фрида;   «Колыбельная»,   

муз.В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. 

нар.мелодия,обраб.А.Быканова;«Мотылек»,«Сказочка», муз.С.Майкапара. 

Пение и подпевание.«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка»,муз.М.Красева,сл.М.Клоковой;«Бобик»,муз.Т.Попатенко,сл.Н.Найденовой;«Лиса», 

«Лягушка», «Сорока»,«Чижик»,рус.нар.попевки. 

Образные упражнения.«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», 

рус.нар.мелодия;«Собачка»,муз. М.Раухвергера. 

Музыкально-ритмическиедвижения.«Шарикмойголубой»,муз.Е.Тиличеевой;«Мыидем», 

муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Воттак», 

белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 
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«Юрочка»,белорус.пляска,обр.Ан.Александрова;«Да,да,да!», 

муз.Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островского. 

от 1года6месяцевдо2лет 

Слушание.«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

Е.Тиличеевой;«Вальссобачек»,муз.А.Артоболевской;«Триподружки»,муз.Д.Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз.И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. 

Елисеевой-Шмидт, 

стихиА.Барто;«Материнскиеласки»,«Жалоба»,«Грустнаяпесенка»,«Вальс»,муз.А.Гречанинова

. 

Пение и подпевание.«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная»,муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Герчик, сл. М.Невельштейн;«Воробей»,рус.нар.мелодия;«Гули»,«Баю-

бай»,«Едетпаровоз»,«Лиса», 

«Петушок»,«Сорока»,муз.С.Железнова 

Музыкально-

ритмическиедвижения.«Маршибег»,муз.Р.Рустамова;«Постучимпалочками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз.Г. 

Фрида;«Мишка», муз. Е.Тиличеевой, сл.Н. Френкель;«Догонялки», муз. Н. 

Александровой,сл.Т. Бабаджан, И.Плакиды; 

Пляска.«Воткакхорошо»,муз.Т.Попатенко,сл.О.Высотской;«Воткакпляшем»,белорус.нар

.мелодия,обр. Р.Рустамова;«Солнышко сияет»,сл.имуз.М.Чарной 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. 

мелодия,обр.Ан.Александрова;«Лошадка»,муз.Е. 

Тиличеевой;«Зайчикиилисичка»,муз.Б.Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята икурочка»,муз. А.Филиппенко. 

Игры с пением.«Зайка»,«Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. 

игры,муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая 

мелодия, сл.А.Ануфриевой;«Прокати,лошадка,нас!»,муз.В.Агафонниковаи К. 

Козыревой,сл.И.Михайловой;«Мыумеем»,«Прятки»,муз.Т.Ломовой;«Разноцветныефлажки»,р

ус.нар.мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. 

А.Филиппенко;«ПетрушкаиБобик»,муз.Е.Макшанцевой),показкукольныхспектаклей(«Петру

шкиныдрузья»,Т.Караманенко;«Зайкапростудился»,М.Буш;«Любочкаиеепомощники», А. 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек,сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Влесу», 

муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 

«Воронята»,муз.М.Раухвергера. 

 

от2до3 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 ибег», 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;«Пляскасплат

очком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской;«Полянка», рус. нар. мелодия, 
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обраб.Г.Фрида;«Утро»,муз.Г.Гриневича,сл.С.Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М.Клоковой;«Гдеты,зайка?»,обраб.Е.Тиличеевой;«Дождик»,рус.нар.мелодия,обраб.B.Фере; 

«Елочка»,муз.Е.Тиличеевой,сл.М.Булатова;«Зима»,муз.В. Карасевой,сл.Н.Френкель; 

«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; 

Музыкально-ритмическиедвижения.«Дождик»,муз.исл.Е.Макшанцевой;«Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой;«Воткакмыумеем»,муз.Е.Тиличеевой, сл.Н.Френкель; 

Рассказысмузыкальнымииллюстрациями.«Птички»,муз.Г.Фрида;«Праздничнаяпрогулка

»,муз. Ан. Александрова. 

Игрыспением.«Играсмишкой»,муз.Г.Финаровского;««Ктоунасхороший?»,рус.нар.песня. 

Музыкальныезабавы.«Из-залеса,из-загор», Т.Казакова;«Котикикозлик»,муз. Ц.Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева,

 сл. О.Высотской;«Неваляшки»,муз.З.Левиной;Компанейца 

 

Примерныйпереченьанимационныхикинематографическихпроизведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественногопроизводствадлясовместногосемейногопросмотра,беседиобсуждений,использо

ванияихэлементоввобразовательномпроцессевкачествеиллюстрацийприродных,социальныхип

сихологическихявлений,нормиправилконструктивноговзаимодействия,проявленийсопережив

ания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования 

унегоэмпатиии ценностного отношенияк окружающемумиру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются 

толькодля семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. 

Времяпросмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законнымипредставителями)исоответствоватьеговозрастнымвозможностям.Некоторыеанима

ционныепроизведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состояниюребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 

взрослым переживаний ребенка. 

Рядфильмов(отмеченные2звездочками)содержатсериюобразцовсоциальнонеодобряемыхсцена

риевповедениянапротяжениидлительногоэкранноговремени,чтотребуетпредварительногоипос

ледующегообсуждения сдетьми. 

Выборцифровогоконтента,медиапродукции,втомчислекинематографическихианимацион

ныхфильмовдолженосуществлятьсявсоответствииснормами,регулирующимидоступ к 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей отинформации,причиняющей вредихздоровью иразвитию»). 

 

Анимационныепроизведения 

Длядетейдошкольноговозраста (спятилет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А.Бахурини др., 2015. 

Фильм«ПаровозикизРомашкова»,студияСоюзмультфильм,реж.В.Дегтярев,1967. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
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Фильм«Какльвенокичерепахапелипесню»,студияСоюзмультфильм,режиссерИ.Ковалевс

кая,1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм«Катерок»,студия«Союзмультфильм»,режиссѐрИ.Ковалевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 

1974.Фильм «Крошкаенот»,ТО«Экран»,режиссерО.Чуркин,1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев 

В.Д.Фильм«КотенокпоимениГав»,студияСоюзмультфильм,режиссерЛ.Атаманов 

Фильм «Малыши

 Карлсон»студия«Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев 

Фильм«МалышиКарлсон»**,студия«Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев,1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971.Фильм«КотЛеопольд»,студия«Экран»,режиссерА.Резников,1975–1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965.Фильм«Дюймовочка»,студия«Союзмульфильм»,режиссерЛ.Амальрик,1964. 

Фильм«Пластилиноваяворона»,ТО«Экран», режиссерА.Татарский,1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965.Фильм«Последнийлепесток»,студия «Союзмультфильм»,режиссерР.Качанов,1977. 

Фильм«Умка»и«Умкаищетдруга»,студия«Союзмультфильм»,реж.В.Попов,В.Пекарь,196

9,1970. 

Фильм«Умканаелке»,студия 

«Союзмультфильм»,режиссерА.Воробьев,2019.Фильм«Сладкая 

сказка»,студияСоюзмультфильм,режиссѐрВ.Дегтярев,1970. 

Цикл фильмов«Чебурашка икрокодил Гена»,студия«Союзмультфильм», 

режиссерР.Качанов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. 

ФильмЛягушка-путешественница»,студия«Союзмультфильм» 

режиссѐрыВ.Котѐночкин,А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972.Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948.Фильм «Золушка»,студия«Союзмультфильм»,режиссерИ. 

Аксенчук,1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 

1972.Фильм «Серебряное копытце», студияСоюзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 

1977.Фильм«Щелкунчик», студия«Союзмультфильм»,режиссерБ.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студияСоюзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая,1949. 

Циклфильмов«ПриключениеНезнайкииегодрузей»**,студия 

«ТОЭкран»,режиссерколлективавторов,1971-1973. 

Длядетейстаршегодошкольноговозраста(6-7лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1967.Фильм«Честноеслово»,студия «Экран»,режиссерМ.Новогрудская,1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965.Фильм«Заколдованныймальчик»**, 

студия«Союзмультфильм»,режиссерА.Снежко- 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
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Блоцкая,В.Полковников,1955. 

Фильм«Золотаяантилопа»,студия «Союзмультфильм»,режиссерЛ.Атаманов,1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969.Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 

Ботов,1956. 

Фильм«Ежиквтумане»,студия«Союзмультфильм»,режиссерЮ.Норштейн,1975.Фильм 

«Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 

1979.Фильм«ВернитеРекса»*,студия «Союзмультфильм»,режиссерВ.Пекарь,В.Попов.1975. 

Фильм«Сказкасказок»*,студия«Союзмультфильм»,режиссерЮ.Норштейн,1979.Фильм 

Сериал

 «Простоквашино»и«ВозвращениевПростоквашино»(2сезона),

 студия«Союзмультфильм»,режиссеры:коллективавторов,2018. 

Сериал«Смешарики»,студии«Петербург»,«Мастерфильм»,коллективавторов,2004.Сериа

л «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002.Сериал 

«Ну,погоди!»**,студия«Союзмультфильм»,режиссерВ.Котеночкин,1969. 

Сериал«Машаимедведь»(6сезонов)**,студия«Анимаккорд»,режиссерыО.Кузовков,О.Уж

инов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики»(4сезона),компания«Аэроплан»,режиссер

 В.Бедошвили,2010. 

Сериал«Оранжеваякорова»(1сезон),студияСоюзмультфильм, режиссерЕ.Ернова 

Сериал«Монсики»(2сезона),студия «Рики»,режиссѐрА.Бахурин 

Сериал«Смешарики.ПИН-

КОД»,студия«Рики»,режиссѐры:Р.Соколов,А.Горбунов,Д.Сулейманови др. 

Сериал«Зебравклеточку»(1сезон),студия«Союзмультфильм»,режиссерА.Алексеев, 

А.Борисова,М.Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражныйанимационныйфильм«Снежнаякоролева»**,студия«Союзмультфильм

»,режиссѐрЛ.Атаманов,1957. 

Полнометражныйанимационныйфильм«Аленькийцветочек»,студия«Союзмультфильм»,

режиссерЛ.Атаманов,1952. 

Полнометражныйанимационныйфильм«СказкаоцареСалтане», 

студия«Союзмультфильм»,режиссерИ.Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Кинематографическиепроизведения 

Кинофильм«Золушка»(0+),киностудия«Ленфильм»,режиссерМ.Шапиро,1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. 

Кинофильм«Морозко»(0+),киностудияим.М.Горького,режиссерА.Роу,1964. 

Кинофильм«НовогодниеприключенияМашииВити»(0+),киностудия«Ленфильм»,режисс

ѐрыИ.Усов,Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр 

Э.Бостан,1976.Кинофильм«МериПоппинс,досвидания!»(0+),киностудия 

«Мосфильм»,режиссѐрЛ.Квинихидзе,1983. 

 

3.3. Кадровыеусловияреализации Программы 

РеализацияФедеральнойпрограммыобеспечиваетсяквалифицированнымипедагогическ

имиработниками, 

НеобходимымусловиемявляетсянепрерывноесопровождениеФедеральнойпрограммып

https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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едагогическимииучебно-

вспомогательнымиработникамивтечениевсеговремениеереализациивОрганизациииливдошк

ольнойгруппе. 

Квалификацияпедагогическихиучебно-

вспомогательныхработниковдолжнасоответствоватьквалификационнымхарактеристикам,ус

тановленнымвЕдиномквалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел"Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования",утвержденн

омприказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26августа2010 г.№761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральнойпрограммы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован 

кадровыйсоставдругихорганизаций,участвующихвсетевомвзаимодействиисорганизацией,кв

алификациякоторогоотвечаетуказаннымвышетребованиям. 

РеализацияобразовательнойпрограммыДОобеспечиваетсяруководящими,педагогичес

кими,учебно-вспомогательными,административно-

хозяйственнымиработникамиобразовательнойорганизации,атакжемедицинскимииинымира

ботниками,выполняющимивспомогательныефункции.Организациясамостоятельноустанавл

иваетштатноерасписание,осуществляетприемнаработуработников,заключениеснимиирасто

ржениетрудовыхдоговоров,распределениедолжностныхобязанностей,созданиеусловийиорг

анизациюметодическогоипсихологическогосопровожденияпедагогическихработников.Руко

водительорганизациивправезаключатьдоговорагражданско-

правовогохарактераисовершатьиныедействияврамкахсвоихполномочий. 

ПриработесдетьмисОВЗвгруппахкомбинированнойиликомпенсирующейнаправленнос

ти,дополнительнопредусмотреныдолжностипедагогическихииныхработников, в 

соответствии с«Порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательнымпрограммам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденным ПриказомМинистерствапросвещения 

РоссийскойФедерацииот31июля 2020г.№373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданыусловия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализацииправа 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образованиянережеодного разавтригодазасчет средствОрганизации. 

 

3.4. Примерныйрежимираспорядокднявдошкольныхгруппах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования 

всоответствиисфизиологическимиобоснованиями,обеспечиваетхорошеесамочувствиеиакти

вность ребенка,предупреждаетутомляемость иперевозбуждение. 

Режимираспорядокдняустанавливаетсясучетомсанитарно-

эпидемиологическихтребований,условийреализацииПрограммы,потребностейучастниковоб

разовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному 
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выбору(самостоятельнаядеятельность),приемпищи,личнаягигиена.Содержаниеидлительнос

тькаждогокомпонента,атакжеихрольвопределенныевозрастныепериодызакономерноизменя

ются,приобретая новыехарактерныечерты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенновырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает 

организмуребенкафизиологическипереключатьсямеждутемиилиинымивидамидеятельности

,своевременноподготавливатьсяккаждомуэтапу:приемупищи,прогулке,занятиям,отдыху.На

рушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся 

вялымиили, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спятбеспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всеговырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильномуотдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно,последовательнои ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приемапищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна,времяотходако сну; проведениеежедневнойпрогулки. 

Приорганизациирежимаследуетпредусматриватьоптимальноечередованиесамостоятел

ьной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

ииндивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечиватьсочетаниеумственнойифизическойнагрузки.Времяобразовательнойдеятельнос

тиорганизуется 

такимобразом,чтобывначалепроводилисьнаиболеенасыщенныепосодержаниювидыдея

тельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

азатемтворческиевидыдеятельностивчередованиисмузыкальнойифизическойактивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольноговозраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать 

требованиям,предусмотреннымСанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторовсреды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врачаРоссийскойФедерации от28января2021г. № 

2,действующим до1марта2027г.(далее –

Гигиеническиенормативы),иСанитарнымиправиламиСанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетейимолодежи»,утвержденнымПостановлениемГлавногогосударственногос

анитарноговрача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологическиетребования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличиваетсяежедневная длительностьпребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельностьпереносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативовпри температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительностьпрогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов 

необходимоучитыватьтакжеиндивидуальныеособенностиребенка(длительностьсна,вкусовы
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епредпочтения,характер, темп деятельностии т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизацииобщественногопитаниянаселения»,утвержден

нымПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот2

7октября2020года№32(далее–СанПиНпопитанию). 

Согласнопункту183ГигиеническихнормативовОрганизацияможеткорректироватьрежи

м дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ,сезонагода.Нижеприведенытребованиякорганизацииобразовательногопроцесса,р

ежимупитания, которыми следуетруководствоваться приизменении режимадня. 

 

Требованияипоказателиорганизацииобразовательногопроцесса 

(извлеченияизСанПиН1.2.3685-21Таблицы6.6,6.7) 

Режим дня (холодный период для детей  
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3.5. Календарныйпланвоспитательнойработы 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в 

свободнойформе с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп;сроков,втом числесроков подготовки; ответственныхлиц. 

ПриформированиикалендарногопланавоспитательнойработыОрганизациявправевключат

ь внегомероприятияпоключевымнаправлениямвоспитаниядетей. 

ВсемероприятиядолжныпроводитьсясучетомФедеральнойпрограммы,атакжевозрастных,

физиологическихипсихоэмоциональных особенностейвоспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат вкалендарномпланевоспитательнойработывДОО. 

Январь: 

27января:ДеньполногоосвобожденияЛенинградаотфашистскойблокады. 

Февраль: 

8февраля:Деньроссийскойнауки 

21 февраля: Международный день родного языка 

23февраля:День защитникаОтечества 

Март: 

8марта:Международныйженский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27марта: Всемирный деньтеатра 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики 

22апреля: Всемирный день Земли 

30апреля:Деньпожарнойохраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда9мая: ДеньПобеды 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5июня: День эколога 

6июня:Деньрусскогоязыка,деньрождениявеликогорусскогопоэтаАлександраСергеевича 

Пушкина(1799-1837) 

12июня:ДеньРоссии 

22июня:Деньпамятиискорби 

Третьевоскресеньеиюня:Деньмедицинскогоработника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2августа:ДеньВоздушно-десантныхвойск 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации 

Сентябрь: 
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1сентября:Деньзнаний 

7сентября:ДеньБородинскогосражения 

27сентября:Деньвоспитателяивсехдошкольныхработников 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки 

5октября: Деньучителя 

16октября:ДеньотцавРоссии 

28октября:Международныйденьанимации 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

27ноября: День матери вРоссии 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов 

5декабря: День добровольца(волонтера) вРоссии 

8 декабря: Международный день художника9декабря:День ГероевОтечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

31декабря: Новый год. 


