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1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по освоению детьми 1- 7(8) лет образовательной программы Детского 

сада № 72 по музыкальному развитию  разработана на основе основной  общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования Детского сада № 72 (далее – 

Программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

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

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 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-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ 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 29 декабря 2012 г. № 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 дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

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

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 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, 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 28 

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

61573); 
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‒ Устав Детского сада № 72 (утвержден приказом начальника УО от 22.01.2016 № 45 ; 

‒ Программа развития Детского сада № 72 на 2022-2027 годы; 

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 Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;  

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

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

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания. 

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 нарушений развития 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%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, 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 ОО «Художественно- 

эстетическое развитие» в части музыкального развития детей для всех возрастных групп 

обучающихся 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;  
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‒ 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:  

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

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены расписание занятий по музыкальному развитию детей во всех 

возрастных группах, календарный план воспитательной работы. 

1.2. Цель реализации  

Целью Рабочей программы является разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

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

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

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

1.3. Задачи  

Цель Рабочей программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

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

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

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

- построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
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- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

1.4. Принципы дошкольного образования и подходы к реализации Рабочей 

программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Ведущие цели – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры личности, 

развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения 

традиционными и инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели достигаются через решение следующих задач, сообразных федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, отражающих 

концептуальные основы Программы: 

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

эмоционального благополучия (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика, 

сенсомоторная практика); 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса 

(духовно-нравственная культурная практика; культурная практика игры и общения); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром (культурная практика игры 

и общения; культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда); 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества (духовно-нравственная культурная практика; 

культурная практика безопасности жизнедеятельности); 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических  

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности (духовно-нравственная культурная практика; культурная 

практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая 

культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

культурная практика познания);  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей (культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика 

игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика литературного детского 

творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика 

изобразительного детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика 

здоровья;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей (культурная практика здоровья; двигательная культурная практика; сенсомоторная 

культурная практика; духовно-нравственная культурная практика; культурная практика 

безопасности жизнедеятельности);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования (все виды культурных практик).  

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития». 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и 

особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 

деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 

развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение 

культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного 

поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в 

новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и 

мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 
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игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и 

использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). 

Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно 

осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических механизмов 

интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих 

ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде 

идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для 

восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку 

познать и реализовать себя. 

 Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость концепции:  

 - принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 

виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, 

любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развивающей среде, 

предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, 

аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать позицию другого;  

 - принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении 

поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности;если удовлетворены базовые 

потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя 

чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, 

положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

 - принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

 принцип содействия, сотрудничества – и спользования и п оддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного опыта 

общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 

исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

 - принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях 
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детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 

заинтересованных в развитии ребенка;  

 - принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 

предметной пространственной среды.  

  

1.5. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (в т. ч. с 

особыми образовательными потребностями, с ОВЗ). 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в т.ч. с ООП 

(особыми образовательными потребностями), с ОВЗ 

 

Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 

86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время 

сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под 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 развитие 

основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

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

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 
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ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 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 под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные 

системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – 

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

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на 

основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия 

представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие 

начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. 

По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность принимать и 

одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. 

Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от двух до 

трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации 

в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится 

основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и 

ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации 

действий. 

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

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

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми 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 умение 
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говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем 

окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок 

может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с 

которыми он может так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный 

запас каждого ребенка уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной 

ситуации, дети вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая 

производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности 

со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

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

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев 

происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. 

д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые 

используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет 

собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который 

показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий 

расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и 

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

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним 

и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 

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

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от 
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«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются 

первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, 

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

навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

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

и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не 

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

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

хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

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

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
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Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но 

и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

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

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

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не 

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

более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 



15 
 

 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто- весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост 

у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и 

во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры 

ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 



16 
 

 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст 

связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто -весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – 

от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в 

четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, 

дети запоминают до 7- 8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 
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развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 

роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со 

сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым 

других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 
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детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было- будет). 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто- весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 

– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять 

лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие 

и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных 

способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с 

образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что 

является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, 

расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно- познавательная и внеситуативно- личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 
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правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности 

к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто- весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина 

тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, 

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные 

стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы 
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восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных 

функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного 

внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции 

классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 

произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. 

Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» 

поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 
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позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная 

картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

Характеристика воспитанников Детского сада № 72 

Количество детей в Детском саду –  98.  

Мальчиков - 46 (47 %), девочек - 52 (53 %)  

В Детском саде № 72 функционирует 5 групп для детей от 1 года до 7 лет.  

Все группы имеют общеразвивающую направленность. 

возрастная группа  возраст  количество групп количество 

детей 

2 группа раннего 

возраста 

1-2 года 1 15 

1 младшая группа 2-3 года 1 20 

2 младшая- средняя 

группа 

3-5 лет 1 22 

старшая группа 5-6 лет 1 20 

подготовительная 

группа 

6-7 (8) лет 1 21 

всего   5 98 

 

Состояние физического развития воспитанников на 31.08.2023 г. 

Группа здоровья Количество детей % от общего числа 

Первая 25 25% 

Вторая  52 53% 

Третья 21 22% 

Четвертая  0 0 

 

Имеют нарушения здоровья 

(заболевания): 

Количество детей % от общего числа 

ЧБД 52 53% 

Дети на «Д» учете 15 15% 

Дети с нарушением речи 

(ФНР, ФФНР) 

15 15% 

Дети с нарушением опорно- 

двигательного аппарата  

0 0 

 

Число случаев 

заболеваемости на 1000 

детей 

Пропуски по болезни одним 

ребенком 

Индекс здоровья 

668,2 7,0 7,4 

 

Дети с ОВЗ (по заключение ТПМПК) и дети-инвалиды- 0. 

Количество детей, имеющих рекомендации ПМПК 
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возраст  нарушение в 

физическом развитии 

нарушение в 

психическом 

развитии  

нарушение в 

речевом 

развитии 

2-3 года 0 0 0 

3-4 года 0 0 0 

4-5 лет 0 0 0 

5-6 лет 0 0 0 

6-7 (8) лет 0 0 0 

Учет специфики социокультурных условий  

Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)агрессивность 

доступной для ребенка информации. 

1. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностьюразносность и иногда противоречивость предлагаемых разными  культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

2. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

3. Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология познания мира 

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного образования  

усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов  негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое  возрастание роли инклюзивного образования  влияние на формирование у  

детей норм поведения, исключающих  пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Учет специфики национальных условий  

Осуществление образовательного процесса происходит в интегрированных формах с 

учетом специфики климатических, национально- культурных, демографических, и других условий 

направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и 

развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детской деятельности. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций.  

Демографические условия. 

Население МО Каменск- Уральский ГО многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан 

государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, в небольшом 

количестве присутствуют  дети из татарских, башкирских, армянских семей. 



23 
 

 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность 

Уральского региона, сильные православные традиции, культура народов региона (национальные 

обычаи и традиции), исторически сложившиеся народы Среднего Урала: русские, татары, 

башкиры. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 

отбор произведений национальных (местных) композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народными  играми, средствами оздоровления. В развивающей предметно- 

пространственной среде предусмотрено создание тематических музеев, коллекций.  

Особое внимание уделяется формированию у детей понимания принадлежности к 

определённой социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной 

язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 

Этнокультурные особенности. 

Свердловская область сохраняет за собой статус крупнейшего по численности населения 

региона (5 место среди регионов России). Это высокоурбанизированный регион, доля городского 

населения составляет 84,1 процента. На протяжении многих веков Урал оставался перекрёстком 

путей многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и Азии во многом 

предопределило полиэтнический состав населения и многообразную и сложную этническую 

историю. 

Климатические и территориальные условия. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. Климат - 

умеренно-континентальный: достаточно длинный весенний и осенний периоды, холодная зима и 

теплое лето, но при этом резкая изменчивость погодных условий. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий, процедур, 

организация режимных моментов. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь- май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  

2) образовательная деятельность в летний период (июнь- август), для которого составляется 

другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно- досуговая деятельность.  

Детский сад № 72 находится в городском округе Каменск- Уральский, который расположен 

среди Уральских лесов и гор. Наш край поистине прекрасен. Сурова уральская природа, но и 

богата одновременно. Красивые хвойные и лиственные леса, богатый и разнообразный животный 

и растительный мир, большое количество малых рек и прудов.  

В содержании образования особое внимание уделено миру природы, объектам неживой 

природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, 

животным и растениям Свердловской области, городского округа Каменск- Уральский, а также 

ознакомление детей с деятельностью горожан в тот или ной сезон с учетом климатической 

обстановки. 

Основные предприятия Каменск- Уральского городского округа – предприятия 

металлургической промышленности: СиНТЗ, УАЗ, КУЛЗ, ОЦМ и пр., предприятия 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, предприятия Свердловской 

железной дороги, учреждения бюджетной и коммерческой сферы.  
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При разработке Программы введены темы, направленный на ознакомление воспитанников 

с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 

ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. 

Вместе с тем, городской округ находится в зоне неблагоприятной экологической 

обстановки, что негативно влияет на состояние здоровья воспитанников и населения в целом, что 

требует повышенного внимания к организации здоровьеохранной деятельности в Детском саду № 

72.  

В непосредственной близости от Детского сада № 72 располагаются: Дворец культуры 

«Современник», детская музыкальная школа № 3, Детские сады № 8, 91, 15, 52,  библиотека им. 

А.Гайдара. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Детского сада 

№ 72, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно- оздоровительной, 

коррекционной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами города. 

Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

ООП ДО предполагает создание психолого- педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1. Личностно- порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО. 

 

 

 

1.5.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Основными психолого-педагогическими условиями реализации ООП ДО, 

отражающие ее принципы, являются: 

· обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных  

условий для развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья; 
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· реализация принципа личностно-развивающего взаимодействия как сквозного 

принципа ООП ДО, обеспечивающего реализацией принципов содействия, сотрудничества и 

участия, принципов возрастной адекватности, обогащения развития через поддержку детской 

инициативы и интересов, обеспечения ребенку и его семье права быть полноценным участниками 

образовательных отношений; 

· реализация образовательного процесса в возрастосообразных видах детской 

деятельности: в игре, в ситуациях повседневной жизни, в экспериментировании, исследованиях, 

проектной деятельности, творческой и других формах детской активности; 

· создание развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 

обеспечивать выполнение вышеуказанных психолого-педагогических условий и в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО являющейся содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной; 

· вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее 

взаимодействие всего доступного образовательного потенциала ближнего и дальнего окружения 

ребенка и детского сада: включения в него семьи, сетевого окружения, других участников 

образовательных отношений и других лиц, заинтересованных в развитии детей; 

· обеспечение эффективной работы педагогической обратной связи, позволяющей 

оценить эффективность педагогических усилий, в форме документирования педагогических 

наблюдений, педагогической диагностики, детских портфолио, различных инструментов 

развивающего оценивания педагогической работы и образовательной деятельности детского сада 

в целом и других инструментов; 

· совершенствование профессиональной компетентности педагогов, направленное на 

улучшение понимание ребенка, процессов детского развития, современных научно-методических 

подходов к организации образовательной деятельности; формирование педагогических умений и 

навыков, необходимых  

для работы по ООП ДО, позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, на 

основе творческого подхода к работе. 

  

1.6.Планируемые результаты реализации Федеральной программы. 

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

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной 

программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем 

годам» и т.д. имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в младенческом возрасте  

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

                                   К одному году 

- ребенок проявляет двигательную активность в 

освоении пространственной среды, используя движения 

ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует 

предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребенок положительно реагирует на прием пищи и 

гигиенические процедуры; ребенок эмоционально 

реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в 

ответ на общение со взрослым; 

- ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое 

имя, положительно реагирует на знакомых людей, имена 

близких родственников; 

- ребенок выполняет простые просьбы 

взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и др.); 

- ребенок произносит несколько простых, облегченных 

слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут 

смысловую нагрузку; 

- ребенок проявляет интерес к животным, птицам, 

рыбам, растениям; 

- ребенок обнаруживает поисковую и познавательную 

активность по отношению к предметному окружению; 

- ребенок узнает и называет объекты живой природы 

ближайшего окружения, выделяет их характерные 

особенности, положительно реагирует на них; 

- ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, 

игры-забавы, прислушивается к звучанию разных 

музыкальных инструментов; 

- ребенок 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 др.); 

- ребенок активно действует с игрушками, подражая 

действиям взрослых (катает машинку, кормит собачку, 

• активно проявляет потребность в 

эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

• активно обследует 

разнообразные предметы, 

интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать 

с ней по своему усмотрению; 

• во взаимодействии со взрослым 

пользуется разнообразными сред-

ствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям 

с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих 

действий; 

• охотно слушает детские стишки, 

песенки, игру на музыкальных ин-

струментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; 

пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  

• стремится проявлять 

самостоятельность при овладении 

навыками самообслуживания (есть 
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качает куклу и т.п.). ложкой, пить из чашки и пр.); 

• проявляет двигательную 

активность: свободно изменяет 

позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке 

взрослых.  

 

К трем годам 

- у ребенка развита крупная моторика, он активно 

использует освоенные ранее движения, начинает

 осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные упражнения, понимает 

указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные 

игры; 

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-

гигиенические навыки, владеет простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно 

ест и др.); 

   - ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует 

на их настроение; 

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им; играет рядом; 

ребенок понимает и выполняет простые поручения 

взрослого; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- ребенок способен направлять свои действия на 

достижение простой, самостоятельно поставленной цели; 

знает, с помощью каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к цели; 

- ребенок 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; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет 

отдельные слова и фразы за взрослым; 

- ребенок рассматривает картинки, показывает и 

называет предметы, изображенные на них; 

- ребенок различает и называет основные цвета, формы 

предметов, ориентируется в основных пространственных и 

временных отношениях; 

ребенок осуществляет поисковые и обследовательские 

действия; 

- ребенок знает основные особенности внешнего облика 

 - интересуется 

окружающими предметами, активно 

действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и 

воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях 

и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 - владеет активной и 

пассивной речью: понимает речь 

взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 - проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями;  

 - в короткой игре 

воспроизводит действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 - проявляет 

самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками 
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человека, его деятельности; свое имя, имена близких; 

демонстрирует первоначальные представления о родном 

городе (селе); 

- ребенок 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; 

  - ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, 

выполняет простые танцевальные движения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы 

и произведения искусства; 

- ребенок 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; 

самообслуживания;  

 - любит слушать стихи, 

песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и 

др.); 

 - с удовольствием двигается 

– ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  
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Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

Обязательная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

К четырем годам 

- ребенок   демонстрирует    положительное    отношение    к    разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание 

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

- ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

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

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения 

под музыку; 

- ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

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

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

- ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и т.п., соблюдает 

требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на 

здоровье; 

- ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

- ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

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

- ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

положительным поступкам; 

- ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

деятельности; 

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

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

рассказы из 3-4 предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

- ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

- ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

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

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 
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вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

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

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

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

характеристикам; 

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном городе, его названии, 

достопримечательностях и традициях; 

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает времена 

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

жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем 

живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не 

причиняет им вред; 

- ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

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

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

постройки с последующим ее анализом; 

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

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

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

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

несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

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

движения. 

К пяти годам 

- ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность 

в двигательной активности; 

- ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

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

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

- ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам 

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

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

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет 

сочувствие; 

- ребенок без   напоминания   взрослого   здоровается   и   прощается,   говорит «спасибо» и 
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«пожалуйста»; 

- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

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

уважению сверстников; 

- ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

- ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 

эти представления в играх; 

- ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

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

создан; 

- ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

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

любознательностью; 

- ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

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

указанием характерных признаков; 

- ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 

- ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

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

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии города, улицы, некоторых 

памятных местах; 

- ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

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

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится 

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

ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

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

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

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

- ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 
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отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

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

развлечениях и др.); 

- ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

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

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

обстановки; 

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

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

играх. 

                К шести годам 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

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

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

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

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 

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

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

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

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям, 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

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

на нравственные представления; 

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

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

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

разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 
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поведения на улице; 

- ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

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

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

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

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

предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и др., оперируя предметами 

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

времени; 

- ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

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

название своей страны, ее государственные символы; 

- ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

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

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

- ребенок проявляет интерес и/или с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

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

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно- досуговых мероприятий; 

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

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

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

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

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

соответствии с игровой задачей и правилами. 
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Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной  программы 

Обязательная часть Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

К концу дошкольного возраста 

- у ребенка сформированы основные 

психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

- ребенок владеет основными движениями и 

элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребенок соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребенок результативно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристические навыки, 

ориентируется на местности; 

- ребенок проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет морально-волевые 

качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет духовно-нравственные 

качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

- ребенок имеет начальные представления о 

правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 

его; 

- ребенок владеет навыками личной гигиены, 

может заботливо относиться к своему здоровью 

и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

- ребенок соблюдает элементарные 

социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок владеет средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать 

интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуа-

ции общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 
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возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

- ребенок способен понимать свои 

переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять 

выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои 

ценностные ориентации; 

- ребенок стремится сохранять позитивную 

самооценку; 

- ребенок проявляет положительное 

отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

- у ребенка выражено стремление 

заниматься социально значимой  еятельностью; 

- ребенок способен откликаться на эмоции 

близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

- ребенок способен к осуществлению 

социальной навигации как ориентации в социуме 

и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

- ребенок способен решать адекватные 

возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный 

опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные 

решения и проявлять инициативу; 

- ребенок владеет речью как средством 

коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого 

этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребенок знает и осмысленно воспринимает 

литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного 

характера, определяет характеры персонажей, 

мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

- ребенок обладает начальными знаниями о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из 

области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и 

т.п.; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному 

гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 



36 

ФОП ДО - 03 

 

 

полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных 

ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

- ребенок проявляет любознательность, 

активно задает вопросы взрослым и 

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; 

- ребенок имеет представление о жизни людей 

в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; 

имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

- ребенок способен применять в жизненных и 

игровых ситуациях знания о количестве, форме, 

величине предметов, пространстве и времени, 

умения считать, измерять, сравнивать, вычислять 

и др.; 

- ребенок 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 др.; 

- ребенок имеет представление о некоторых 

наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, 

среде обитания, потребностях живой природы, 

росте и развитии живых существ; свойствах 

неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает 

способы охраны природы, демонстрирует 

заботливое отношение к ней; 

- ребенок способен воспринимать и понимать 

произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, 
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изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

- ребенок выражает интерес к культурным 

традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; 

обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребенок владеет умениями, навыками и 

средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; 

использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

- ребенок участвует в создании 

индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным 

утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребенок самостоятельно выбирает технику и 

выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учетом 

игровой ситуации; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, предлагает и объясняет 

замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет 

несколько ролей в одной игре, подбирает разные 

средства для создания игровых образов, 

согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в 

режиссерской игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с 

готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

- ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует 

сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 
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1.6.1 Ожидаемые результаты развития детей проявляющих потенциальную 

одаренность.  

Интеллектуальная одаренность:  

· склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными понятиями;  

· проявляет большой интерес и исключительные способности к классификации;  

· умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас;  

· хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между причиной и следствием;  

· любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия;  

· наблюдателен, любит анализировать события и явления;  

· способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова;  

· имеет широкий круг интересов, задаёт много вопросов о происхождении и функциях 

предметов.  

Творческая одаренность:  

· нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные решения;  

· не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею;  

· изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, использует в 

играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие средства);  

· способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие;  

· чутко реагирует на характер и настроение музыки;  

· хорошо поѐт;  

· в игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств.  

· любит музыкальные записи, стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку;  

· хорошо играет на каком-нибудь инструменте;  

· в пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение;  

· сочиняет собственные оригинальные мелодии.  

Литературная одаренность:  

· любит сочинять (писать) рассказы или стихи;  

· может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-

либо конфликта;  

· рассказывая о чѐм-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета, не теряет 

основную мысль;  

· придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, всѐ несущественное 

отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное;  

· выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональные 

состояния героев, их переживания и чувства;  

· умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания события (что 

обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает основной линии событий, о 

которых рассказывает;  

· склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда рассказывает о 

чѐм-то уже знакомом и известном всем;  
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· умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передаёт их характер, чувства, 

настроения.  

Артистическая одаренность:  

· легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.;  

· интересуется актёрской игрой;  

· меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека;  

· разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт;  

· склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения;  

· стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чѐм-то с увлечением 

рассказывает; с большой лёгкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные 

переживания;  

· любит игры-драматизации  

Техническая одаренность:  

· интересуется механизмами и машинами;  

· может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых 

поделок, игрушек, приборов;  

· любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит загадочные поломки и 

вопросы на «поиск»;  

· любит рисовать чертежи и схемы механизмов;  

· читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых приборов, машин, 

механизмов;  

· любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом;  

· проводит много времени над конструированием и воплощением собственных «проектов» 

(модели летательных аппаратов, автомобилей, кораблей);  

· быстро и легко осваивает компьютер.  

Лидерская одаренность:  

· инициативен в общении со сверстниками;  

· сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей;  

· легко общается с детьми и взрослыми;  

· улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения. Хорошо понимает 

недосказанное;  

· часто руководит играми и занятиями других детей;  

· склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные для его 

возраста;  

· другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и занятиям;  

· обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.  

Спортивная одаренность:  

· энергичен, производит впечатление ребёнка, нуждающегося в большом объёме движений;  

· любит участвовать в спортивных играх и состязаниях;  

· часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх;  

· бегает быстрее всех в детском саду;  

· движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений;  
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· любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках;  

· предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, баскетбол, футбол и 

т.д.);  

· физически выносливее сверстников.  

 

1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 
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детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих 

планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

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

ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить 

и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка и его потребностей. 

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

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

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

образовательным областям. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух  

месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 
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каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа учитывает 

возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 

отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства развития 

ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия 

с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства 

развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

2.1.1. 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. 
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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 

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). 

2.1.2. 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); 

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

• поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства 

или наблюдений за природными явлениями; 

2) музыкальная деятельность: 

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

простейшие танцевальные движения; 

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

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

3) театрализованная деятельность: 

• пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

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

приглашает на деревенский двор); 

• побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
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подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм); 

• способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

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

реагировать на них; 

• способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

• создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

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. 

Музыкальная деятельность. 

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

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

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

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

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

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

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность 

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

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

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

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

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

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

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

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

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

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

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

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

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

и атрибутами как внешними символами роли. 

2.1.3. От 3 лет до 4 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 
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произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к искусству; 

• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

• развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного 

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

• формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного 

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

• знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

• готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

• далее; 

• приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, 

песни, чтение стихов; 

2) музыкальная деятельность: 

• развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с тремя 

жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

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

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

настроение в движении под музыку; 

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

и характер; 

• поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

3) театрализованная деятельность: 

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

условия для её проведения; 

• формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения; 

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

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

• формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

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

жестом, движением). 

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

театром теней, театром на фланелеграфе); 

• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей умение 

сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли; 

• формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-

игровой деятельности; 

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

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

кукольных спектаклях; 

• формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

Содержание образовательной деятельности. 
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Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного 

и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), 

подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей 

умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, 

природных явлений. 

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

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

деятельности. 

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

художественных выставок. 

Музыкальная деятельность. 

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

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

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

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

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

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

барабан, бубен, металлофон и другие). 

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

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

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

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

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

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

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

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

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

качество исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной 

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

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

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

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

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

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей 

точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных; 

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

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

развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 
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педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

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

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

манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

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

Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

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

в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные 

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

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

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

2.1.4.  От 4 лет до 5 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, 

художественный вкус; 

• формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; 

• развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности; 

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

• познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, 

средствами выразительности разных видов искусства; 

• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

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

музей и тому подобное; 

• приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитывать 

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

видами искусства; 

2) музыкальная деятельность: 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

• обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры; 

• воспитывать слушательскую культуру детей;  

• развивать музыкальность детей; 

• воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; продолжать 

формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке, различать звуки по 

высоте; 

• поддерживать у детей интерес к пению; 

• способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 
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• способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

• поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

3) театрализованная деятельность: 

• продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; формировать 

опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности 

детей; 

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

пантомимика); 

• активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

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

театр зверей и другое); 

• формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 

характерные движения сказочных животных; 

• развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать нравственно-

эстетические и эмоциональные переживания; 

• побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

4) культурно-досуговая деятельность: 

• развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять желание 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту окружающего мира 

(кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в различных видах 

деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной); 

• развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов 

страны; 

• осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной 

культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

• приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных); 

• формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

• развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 

ребёнка; 

• вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

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

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

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

нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора; знакомит детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с различными видами искусства, 

воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство); 

развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть основные средства выразительности 
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(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

4) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых песен, 

иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; воспитывает у детей 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с биографиями и творчеством 

русских и зарубежных композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах; учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у 

детей способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы); 

педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); развивает у детей умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами; формирует у детей умение петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки; учит детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит детей самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; совершенствует танцевальные 

движения детей: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у детей развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность передавать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Организует с 
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детьми игровые этюды для развития восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог 

учит детей разыгрывать простые представления на основе знакомого литературного и сказочного 

сюжета; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого 

специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, 

плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных играх 

образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина. 

Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного и 

того же образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет 

патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в 

процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). 

Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за свою 

страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает желание принимать 

участие в праздниках (календарных, государственных, народных). Развивает творческие 

способности. Активизирует желание посещать творческие объединения дополнительного 

образования. Педагог развивает индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; 

формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог заботится о 

формировании потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

2.1.5. От 5 лет до 6 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

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

действительности, природе; 

• развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 

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

видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать бережное отношение к 

произведениям искусства; активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

• развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
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искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

• продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность; 

• продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, 

фотография); 

• продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства;  

• расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках; 

• продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности; 

• уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 

работают в том или ином виде искусства; 

• поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

• организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) музыкальная деятельность: 

• продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать 

жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

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

музыкальные инструменты; 

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

народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни и творчестве 

композиторов; 

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

на нее; 

• продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; 

• развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

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

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей; 

• развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности; 

3) театрализованная деятельность: 

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

опера и прочее); 

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

• развивать интерес к сценическому искусству; 

• создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; развивать 

личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения; 

• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

• развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать развитию 

навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее); 

• создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 
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инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов; 

4) культурно-досуговая деятельность: 

• развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и прочее; 

• создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга; 

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

• знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к 

народным праздничным традициям и обычаям; 

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

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

• формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

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

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

страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и развлечениях; 

• поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного 

образования в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

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

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

эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формирует умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

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

через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, театрализованную, культурно-

досуговую). 

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

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

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

участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

5) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по 

собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, 

особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и другие. Педагог 

закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; 

формирует желание посещать их. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у 

детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
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инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоциональнообразное содержание. Учит детей 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжает 

развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их 

к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных способностей 

ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления детей в области театральной 

терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребёнка, поддерживает различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков 

передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает 

условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает инициативу изготовления 

декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 
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Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и так далее). 

Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения 

праздников, учит бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. 

Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внимание 

и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов страны. 

Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях. 

 2.1.6. От 6 лет до 7 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

• воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

• закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративноприкладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

• формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными видами 

и жанрами искусства; 

• формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно-

патриотического содержания; 

• формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; формировать 

духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию своего 

народа; 

• закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

• помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у детей 

основы художественной культуры; расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

музыке, театре; расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, её особенностях; называть виды 

художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

• организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 

2) музыкальная деятельность: 

• воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 

гимна Российской Федерации; 

• продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус; 

• развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

• развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; 

• продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

• формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 
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становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

• совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

• развивать у детей навык движения под музыку; обучать детей игре на детских 

музыкальных инструментах; знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

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

3) театрализованная деятельность: 

• продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

• продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

• развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и прочее); 

• продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

• продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

• формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

• поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

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

4) культурно-досуговая деятельность: 

• продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование); 

• развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

• расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

• воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки; 

• формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

• поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

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

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощряет 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов 

и жанров искусства. 
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3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и 

тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов-песенников 

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

9) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, 

музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, 

зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокальнослуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у 

детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
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постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

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

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у детей музыкальные 

способности; содействует проявлению активности и самостоятельности. 

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

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит детей 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

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

на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и декораций к 

спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывает любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, 

кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, 

театральных профессиях. Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, 

слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их 

особенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные линии 

сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в игре 

драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, 

пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно придумывать 

детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, 

сочетать движения театральных игрушек с речью. Педагог формирует умение проводить анализ 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с интересом 

и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, слушание музыки, 

конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. 

Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог расширяет 

знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к культуре других 

этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 
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Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на 

полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях 

дополнительного образования. 

2.1.7. 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). 

 

2.1.8.  Методические пособия для решения задач образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

1. указать свою литературу 

 

Направления 

развития 

Автор, название, год издания учебного, 

учебно-методического издания и (или) 

наименование электронного 

образовательного, информационного 

ресурса 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОО «Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

(в части 

музыкального 

развития) 

М.Ю. Картушина. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет. М. 2006г 

«Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова 

 

М.Ю.Картушина .  Логоритмика для 

малышей.  3-4 года. М.Творческий 

центр. 2005г. 

М.Ю. Картушина. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 2-3 

лет. М. Творческий центр. 2007г. 

Ю. Картушина. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 5-6 

лет. М. М. Просвещение. 2007г. 

Детский музыкальный фольклор в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. Л.И. Мельникова, А.Н. 

Зимина. М. 2000г. 
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Шутки, игры, песни соберут нас вместе. 

М.А. Бесова. Ярославль. 2000г. 

 

Музыка в сказке. И. Шакирова. М. 

2000г. 

 

Танцы в детском саду. Н. Зарецкая, З. 

Роот. М. 2003г. 

 

Система музыкально – 

оздоровительной работы в детском саду. 

Занятия. Игры. Упражнения. О.Н. 

Арсеневская. Волгоград. 2011г. 

 

 Музыкально – дидактические 

игры для формирования и развития 

музыкального слуха детей: 

звуковысотного, ритмического, 

тембрового, динамического. Э.П. 

Костина. Ростов – на – Дону. 2010г. 

 

Детские частушки, шутки, 

прибаутки. Т.И. Бахметьева, Г.Т. 

Соколова. Ярославль. АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ. 2002Г. 

 

Театрализованные представления 

для детей и взрослых. М.Ю. Картушина. 

М. 2005г. 

 

1. Музыкальные праздники. З.В. 

Ходаковская. М. 2006г. 

 

Календарные и народные праздники в 

детском саду.  Выпуск 891. Г.А. 

Лапшина. Волгоград. 2005г. 

 

Русские народные праздники. 

М.Ю. Картушина. М. 2006г. 

 

Ритмическая мозаика. Программа 

по ритмической  пластике для детей.  

А.И. Буренина.  Санкт-Петербург. 2000г 

 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. младшая группа. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-

Петербург. 2011г. 

 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-

Петербург. 2007г. 
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Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-

Петербург. 2008г. 

 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная 

группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Санкт-Петербург. 2011г. 

 

Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная 

группа.  Санкт-Петербург.2011г. 

 

Н. Ф. Губанова. Театрализованная 

деятельность дошкольников 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты 

занятий, сценарии игр и спектаклей 

МОСКВА • «ВАКО» • 2011.-256с. –

(Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем) 

 

Ходонович Л.С. Веселые игры с 

музыкальными звуками и 

инструментами: учеб. Нагляд. Пособие 

для педагогов учреждений, обеспеч. 

Получение дошк. Образ./Л.С. 

Ходонович.-Минск:Нац.ин-т 

образования, 2010.-40с. – (Серия 

«Умней-ка»). 

 

 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 

лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.:ТЦ Сфера, 2014. – 80с. 

 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 

лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.:ТЦ Сфера, 2014. – 96с. 

 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6  

лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

 

Развлечения для самых маленьких. 

Сценарии досугов для детей певой 

младшей группы. - М.:ТЦ Сфера, 2007. 
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Организация театральной деятельности. 

Младшая группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

 Организация театральной деятельности. 

Средняя группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

Организация театральной деятельности. 

Старшая группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

Организация театральной деятельности. 

Подготовительная  группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

 

 

 

2.1.9  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

      Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

 - эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  

 - сферу собственной воли, желаний и интересов;  

 - свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия;  

 - опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора;  

 - ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми;  

 - самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право 

на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

Взрослые (педагоги, родители) создают условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение.  

В основе содержания каждой из образовательных областей (ценности и смыслы их освоения), 

представленных модулями образовательной деятельности – совокупная/совместно-сопряженная 

Образовательная 

область / Модуль 

образовательной 

деятельности  

Содержательная линия культурной практики  

Возрастная категория детей  

Дошкольный возраст  

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

 

10. «Культурная практика музыкального детского творчества» 

 

11. «Культурная практика изобразительного детского творчества» 

 

12. «Культурная практика театрализации» 
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образовательная деятельность взрослых и детей. Каждая содержательная линия культурной практики 

представляет собой систему действий взрослого и образовательных смыслов его действий 

сопряженных с действиями ребенка (детей) и его (их) индивидуальными смыслами (т. е. взрослый 

всегда рядом и чуть-чуть впереди). Помимо этого в содержательных линиях культурных практик 

каждой из пяти образовательных областей определены задачи развития ребенка как субъекта 

образования в их компонентах, представленных образовательными кластером культурных практик – 

ценностями: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность», а в 

планируемых результатах определены те способности (которые фиксированы в базовых смыслах и 

ценностях и могут сложиться в образовательном процессе) и качества личности, которые появляются 

в результате их освоения.  

Содержательные линии культурных практик каждой образовательной области реализуются в 

вариативных формах, способах, методах и средствах взаимодействия взрослого с детьми, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Ребенок приобщается к подлинным ценностям и смыслам. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей   программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 

группе детей. 

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.  
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5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 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.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки 

и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может 

использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 
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обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы 

и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 
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образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

В части формируемой участниками образовательных отношений Программа предполагает 

создание таких условий, при которых сам ребенок: 

 - имеет возможность выбора (содержания, вида деятельности, материалов, места и способов 

действий, партнерства и т. п.); 

 - получает опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из своих 

многочисленных «хочу», те, за которые от готов нести личную ответственность; 

 - получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» 

преобразовываются в «могу». 

 Деятельность ребенка осуществляется совместно со взрослым, то есть является социальной, 

а не индивидуальной и опосредуется речью, выполняющей функцию обобщенных конкретных 

представлений. В результате ребенок овладевает способностью к специфически человеческой 

деятельности – понятийной. Совершая действия «в уме», он получает возможность действовать не 

реальными объектами и даже не их обобщенными образами, а абстрактными понятиями. 

 Ребенок учится самостоятельно и не должен рассматриваться педагогами как некоторый 

объект, подвергающийся активности взрослого – воздействию внушений, положительных и 

отрицательных подкреплений, «дрессировке» ради достижения внешних поставленных взрослыми 

целей и планов. Он в состоянии сам определить зону своего актуального развития. А то 

пространство действий, которое ребенок пока не может выполнить сам, но может осуществить 

вместе со взрослым в сотрудничестве с ним, является «зоной его ближайшего развития». Таким 

образом, ребенок становится не только таким, каким его учат быть взрослые, а, таким, чему он 

научился сам, в том числе у взрослых и вместе с ними. 

Совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка в разнообразных культурных 

практиках (овладев которыми вместе со взрослым, ребенок может в дальнейшем действовать 

самостоятельно по своей инициативе)с использованием разнообразных методов, позволяет детям 

запечатлеть, накопить, идентифицировать собственный опыт, состоящий из множества элементов, 

научиться самостоятельно познавать окружающий мир, проявить свою активность, стать субъектом 

процесса образования т. е. принимать участие в выборе того:  

 - для чего (для кого) ему это нужно (например, хочу построить, чтобы помочь…); на 

основании эмоционального отношения ребенка (желание проявить активность к объекту, субъекту) 

формируется интерес («мотив – дело»), ребенок получает чувственные впечатления – 

эмоционально-чувственный компонент;  

           - чему он хочет научиться  (стремление ребенка включиться в процесс деятельности) – 

деятельностной компонент; 

           • что ребенок хочет узнать (познавательная инициатива, целеполагание, волевое усилие, 

осознанное намерение) – когнитивный компонент. 

Предъявляя ребенку альтернативы взрослый, в условиях совместной партнерской 

непринужденной деятельности, создает ему возможность для выбора. Есть выбор – есть свобода, 

есть свобода – есть ответственность. Если есть и то и другое – есть желания, переживания – все это 

цепочка субъектной позиции ребенка и как следствие – чувство собственной идентичности, 

значимости. 

Совместная деятельность взрослых и детей осуществляется в игровой ситуации развития, как 

возникающей спонтанно, по инициативе детей, так и организованная взрослым с гибким подбором 

образовательных содержаний и предметного материала, позволяющая системно решать об-

разовательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, интересов детей, 

открывая путь становлению инициативности и самостоятельности в разнообразных культурных 



66 

ФОП ДО - 03 

 

 

практика Самостоятельная деятельность детей – свободно выбираемая деятельность (в основе 

свободного выбора – личная заинтересованность (внутренняя мотивация), в которой ребенок 

реализует себя, не только овладевая содержанием и способами действий, но и приобретает актуаль-

ные персонифицированные знания, получает толчок к развитию высших психических функций.    

Мотивом может быть интерес, желание помочь, необходимость удовлетворить потребности, 

стремление получить. Внутренняя мотивация вызывает подъем физических сил, всплеск эмоций, 

активизацию мышления. В ситуации, когда ребёнок свободно реализует свои интересы, 

потребности, проявляет волю, его деятельность имеет мощную мотивацию, эмоционально 

насыщена и психологически комфортна, что имеет принципиальное значение для развития 

независимости,самостоятельности, креативности, творчества. Тем самым, главным источник 

развития ребенка является его самостоятельная творческая деятельность. Свобода в этом случае 

выступает как самоценное личностное образование, механизм личностного развития ребенка. 

Основные приобретения в период раннего возраста (учитывается кризис раннего детства как 

кризис развития) – произвольное орудийное действие, первичная самостоятельность в освоении 

ближайшего социально-бытового пространства.  

Период перехода к дошкольной стадии детства характеризуется обнаружением детской 

инициативы, собственного субъектного действия. Происходит процесс спонтанного апробирования 

орудийного действия как средства построения ребенком своего жизненного пространства, чему спо-

собствуют традиционно сложившиеся культурные практики (сюжетно- ролевая игра, игра с 

правилами, конструирование, изобразительная деятельности и др.). 

В соответствии с ритмикой развития ребенка (по В. И. Слободчикову, Е. И. Исаеву)в 

определенном возрасте выделяются три типичных ситуаций развития: предметно-игровая 

(процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), учебно (обучающая)-игровая 

(дидактическая игра).  

Интегральные новообразования дошкольного возраста представлены по главным линиям 

развития в таблице.  

По линии развития субъектности в деятельности – это становление дошкольника субъектом 

собственных действий. Ребенок не просто действует адекватно назначению и способу действия с 

предметом, но осознает структуру своих действий, действует осмысленно. Появляется про-

извольность действия как способность ориентироваться на образец и идти к целеполаганию и 

целереализации.  

По линии развития субъектности в общности интегральное новообразование – именная 

(фамильная) самость. Ребенок идентифицирует себя как сына (дочь), носителя имени и фамилии.  

По линии развития субъектности в сознании это развитие полагающей рефлексии как определении 

границ собственной самости относительно предметного мира, во взаимоотношениях с другими 

(отличие себя от других). Это также полагание своего внутреннего мира как особой реальности – 

становление самосознания. 

Обобщенная характеристика типов и проявления субъектности в ситуации развития 

Тип ситуации 

развития 

Характеристика типа ситуации Субъектность 

Предметно-

игровая 

ситуация 

развития. 

Процессуальная 

Предметно-игровая ситуация развития 

типична для перехода ребенка со стадии 

кризиса раннего детства к дошкольному 

детству и связана с поиском ребенком 

новых способов самоопределения в 

Субъектность в деятельности 

(субъект собственных действий) 

Ребенок проявляет субъектность в игровых 

действиях, связывает несколько 

предметно-игровых действий (роль в 
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игра. 

(до 3–4-х лет) 

новой для него предметности на стадии 

освоения. Свое название ситуация 

развития получила из-за сочетания двух 

видов деятельности – средств 

предметно-орудийной и мотивов 

игровой (роль в действии). При-

влекательность для ребенка мира 

взрослых, желание войти в этот мир как 

мотив игровой деятельности получает 

свою реализацию в его умелой, 

процессуальной игре с предметами. В 

предметной игре приводятся в 

соответствие «хотения и умения» 

ребенка. 

В несложных по содержанию играх 

смысл для детей содержится в самом 

процессе действования, а не в том, 

результате, к которому это действие 

может привести. Этап предметной игры 

связан преимущественно с овладением 

специфическими функциями предметов, 

еще недоступных ребенку в 

практической деятельности. Как 

правило игра с предметами носит 

индивидуальный характер. Способом 

реализации игрового действия является 

разворачивание и обозначение в игре 

предметных действий. 

действии). 

Цель не фиксируется, «теряется» при 

наличии отвлекающих моментов. 

Склонность к воспроизведению 

понравившегося игрового действия. 

Проявляет интерес к новым предметам, 

изучает их в действии. 

Субъектность в общности 

(именная (фамильная) самость) 

В общении со взрослым проявляет 

инициативу в приглашении его к 

совместной деятельности и игре. Выделяет 

прежде всего деловые качества взрослого. 

В общении со сверстниками ребенок 

стремится привлечь их внимание к своим 

действиям, комментирует их в речи, но не 

стремится быть понятным; довольствуется 

обществом любого сверстника. 

Субъектность в сознании 

(полагающая рефлексия: внешняя и 

внутренняя) 

Становление внутреннего плана действий, 

плана представлений. Появление 

полагающейся рефлексии в отношении 

предметного мира (ребенок полагает и 

действует). Стремление соответствовать 

требованиям взрослых «быть хорошим». 



68 

ФОП ДО - 03 

 

 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

развития 

Сюжетная игра. 

(в период от 4-х 

до 6 лет) 

В этом интервале развития для ребенка 

4–6 лет главным является 

моделирование деятельности и 

отношений взрослых.  

В сюжетной игре ребенок принимает на 

себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям 

взрослых людей, и вносит в свою игру 

нормы отношений, связанные с этими 

функциями.  

В процессе игры происходит 

воспроизведение этих отношений в 

совместной деятельности детей. В 4-5 

лет обычно игра начинается одним 

ребенком, а затем к нему 

присоединяются другие – возникают 

игры с общим сюжетом. 

В процессе ролевой игры ребенок 

начинает ориентироваться в общем 

смысле человеческой деятельности, в 

том, что любое предметное действие 

включено в человеческие отношения, 

так или иначе направлено на других 

людей и оценивается ими как значимое 

или незначимое.  

Попеременно выполняя в 

воображаемых ситуациях различные 

функции взрослого человека и 

сопоставляя их особенности с 

собственным реальным опытом, 

ребенок начинает различать внешнюю и 

внутреннюю стороны жизни взрослых и 

своей собственной жизни. 

Субъектность в деятельности (субъект 

собственных действий) 

Ребенок предваряет свои действия 

замыслом, который может легко меняться 

в процессе игры. Принимает и 

воспроизводит разнообразные роли. 

Формулирует конкретную цель, фиксирует 

конечный результат. Осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Субъектность в общности 

(именная (фамильная) самость) 

Взрослый для ребенка – источник 

сведений о мире, компетентный и 

заинтересованный собеседник в познании 

мира. В общении со сверстниками 

преобладает эгоцентрическая позиция, 

направленность ребенка на себя. 

Инициирует парное взаимодействие со 

сверстником, проявляет избирательность в 

выборе партнера. 

Субъектность в сознании 

Появление полагающей рефлексии в 

отношении социального окружения. 

Ребенок впервые выделяет себя из 

социального окружения. Стремление 

действовать как общественный взрослый. 

Обучающая 

игровая 

ситуация 

развития. 

Дидактическая 

игра. 

(в период от 6 до 

7 лет)  

На этом этапе детей интересует не 

просто роль как таковая, но и то, 

насколько правдиво и убедительно она 

исполняется. Игры детей приобретают 

характер развернутых сюжетов, 

отражающих целостные ситуации 

жизни взрослых. На этом этапе 

появляются игры-драматизации, игры-

фантазирования. У детей 6–7 лет уже 

есть предварительное планирование 

игры, распределение ролей до ее начала 

и коллективный подбор игрушек. 

Группы в игре становятся 

многочисленными и долговременными. 

Субъектность в деятельности 

(субъект собственных действий) 

Ребенок комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность. Обозначает 

конкретную цель, намечает план своих 

действий, проверяет результат, стремится 

достичь хорошего качества. Развивается 

познавательная мотивация, проявляется 

стремление построить связную картину 

мира. 

Субъектность в общности 

(именная (фамильная) самость) 

Взрослый для ребенка -эталон поведения, 
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Программа предполагает партнерство в совместной деятельности взрослого с детьми, в ходе 

которого решаются развивающие задачи самого широкого плана:  

 - развитие культуры чувств и переживаний (эмоционально-чувственный компонент),  

 - развития инициативности детей в разнообразных культурных практиках, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на 

достижение результата (деятельностный (регулятивный, поведенческий) компонент). 

 - развитие общих познавательных способностей (когнитивный компонент). 

Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержанием за 

счет создания взрослыми разнообразной предметно-пространственной среды (при активном 

участии, и инициировании самих детей), которая обеспечивает для них широкий выбор 

культурных практик, соответствующей их интересам, позволяет действовать индивидуально или 

включаться во взаимодействие со сверстниками в разных ситуациях, определяет активность 

ребенка, его действия, деятельность. При этом, для освоения новых видов деятельности, 

культурных практик, ребенок в соответствии с идеями Л. С. Выготского и П. Я. Гальперина, 

должен пройти все этапы развития умений, для освоения нового для него вида деятельности. 

Ребенок приобретает опыт, состоящий из множества элементов в: 

 - самостоятельных действиях – деятельности; 

 - деятельности, инициируемой взрослым; 

 - деятельности по договоренности (инициируемой и поддержанной как взрослым так и 

ребенком) 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

       Образовательная деятельность в Детском саду включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

В названии ситуации отражены 

предметность жизни детей – их 

ориентация на ближайшую 

перспективу, выраженную в 

потребности учиться с сохраняющейся 

игровой формой жизнедеятельности.  

Игровая культурная практика остается 

ведущей для развития ребенка старшего 

дошкольного возраста. Знание, учение, 

обучение в режиме жизни детей 

выполняют вспомогательную роль. 

носитель нравственных норм 

взаимоотношений. В общении со 

сверстниками организует совместную 

деятельность или встраивается в 

деятельность в качестве участника. 

Особенно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия 

со сверстниками. 

Субъектность в сознании 

(полагающая рефлексия: внешняя и 

внутренняя) 

Становление самосознания как открытия 

своих переживаний, осмысленная 

ориентировка в них. Появление 

сравнивающей рефлексии в отношении 

предметного мира. Стремление занять 

ответственную позицию в обществе. 
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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). 

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. 

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. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

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) 

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

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 
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• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 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. 

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. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, 

в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

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

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 времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 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, 
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лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, 

их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

‒ 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); 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

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

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной музыкальной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• 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; 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): 

-центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 
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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). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют 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, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

В части формируемой участниками образовательных отношений содержание 

образовательного процесса представлено:  

1) в предметно-игровой развивающей ситуации -многообразной развивающей предметно-

пространственной, средой, определяющей познавательную, исследовательскую, творческую 

активность ребенка, его предметно-игровые действия, общение. Содержание культурных практик 

формирует культурные средства-способы действия;  

2) в сюжетно-игровой развивающей ситуации -адекватными дошкольному возрасту 

культурными практиками при ведущей роли таких игры, познавательной, исследовательской 

деятельности, творческой активности, формирующими представления о целостной деятельности, о 

нормах совместной деятельности, об окружающем мире;  

3) в обучающей игровой развивающей ситуации – содержанием многообразных культурных 

практик, обеспечивающих построение ребенком связной картины мира, овладение им знаково-

символическими формами, структурой деятельности, основами произвольности поведения.  

Содержание самостоятельной деятельности ребенка (действие – смысл)  

В предметно-игровой развивающей ситуации –  
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ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: изображает роль действием с предметами, исследует новые предметы, 

объекты в действии, подражает взрослому, сотрудничает с ним, выполняет его задания, стремится 

делать то, что интересно самому. При этом, ребёнок является не прямым наследником (т. е. 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом (т. е. тем, кто может сам что-то создать). Освобождаясь от 

подражания, творец не освобождается от познания, созидания, самовыражения, самодеятельности.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: реализация собственных побуждений к действиям, 

стремление действовать «как взрослый», заслужить одобрение близкого взрослого.  

В сюжетно-игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: моделирует в сюжетной игре деятельность, отношения взрослых, 

исследует природный, социальный мир, сотрудничает со сверстниками. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: стремление войти в мир взрослых, проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности взрослых, познать окружающий мир. 

В обучающей игровой развивающей ситуации – 

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: разыгрывание сложных и продолжительных сюжетов, создание новых 

сюжетов игр (режиссирование игр), исследование окружающего мира и себя самого. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: стремление составить целостное представление об 

окружающем мире и самом себе, занять значимую позицию в обществе. 

Содержание совместной образовательной деятельности 

1. В предметно-игровой развивающей ситуации – свободная самостоятельная деятельность 

ребенка и совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми при ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности; 

2. В сюжетно-игровой развивающей ситуации – свободная самостоятельная деятельность 

ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности детей; 

3. В обучающей игровой развивающей ситуации – совокупность совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми, свободной деятельности самих детей, специально 

организованной образовательной деятельности (образовательное предложение для всей группы 

детей (образовательная ситуация). 

Содержание совместной образовательной деятельности (действия – смысл): 

В предметно-игровой развивающей ситуации – 

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: создает насыщенную предметную среду; направляет активность 

детей на культурные практики, инициирует совместные действия и деятельность по освоению 

культурных средств – способов действия. Взрослый выступает как образец действий и поведения, 

«носитель» и «проводник» культурной практики, который может быть освоен детьми в 

совместной деятельности. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: перевести ненаправленную активность детей в русло 

культурных практик, вовлечь детей в основные формы совместной (партнерской) деятельности. 

В сюжетно-игровой развивающей ситуации–  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА:проявляет заинтересованность в деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во взаимодействие с детьми в культурных практиках, в обсуждение 

результатов действий. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: актуализировать творчество детей, оснастить 

образовательным содержанием свободную самостоятельную деятельность детей, основные формы 

совместной деятельности, акцентировать внимание на результатах. 
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В обучающей игровой развивающей ситуации – ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: организует 

совместную партнёрскую деятельность, включается в свободную самостоятельную деятельность 

детей в качестве соучастника, потенциального партнера, наблюдателя.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: обеспечить формирование у детей новообразований 

дошкольного возраста.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы «СамоЦвет» учитываются не 

только характеристики каждого возрастного периода (младенческого, раннего, дошкольного) и 

развивающее содержание культурных практик и их компонентов (эмоционально-чувственного, 

деятельностного, когнитивного)в категориях ценностей «Семья», «Здоровье», «Труд и 

творчество», «Социальная солидарность», но и концептуальная схема, учитывающая две стороны 

«ТРАДИЦИИ и ИННОВАЦИИ» в образовании и развитии ребенка дошкольного возраста.  

В процессе образования и развития ребенка можно считать все «инновационно», в тех 

ситуациях развития, которые он проживает (возникающих спонтанно, инициируемых, 

поддерживаемых и сопровождаемых взрослыми), чтобы он их освоил,предусмотрено 

использовать как традиционные формы, методы, средства, сложившиеся в практике образования, 

так и реализация новых техник, методов, средств, вводимых, «вновленных», использование 

которых, в первую очередь, обеспечит процесс индивидуализации образования.  

Партнерское взаимодействие взрослых и детей является важным фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Взаимодействие, ориентированное 

на естественное развитие ребенка, обеспечивает ему возможность:  

 - активно обучаться, осваивая информацию об окружающем мире в ходе игры, игровых 

ситуаций развития, проходя закономерные стадии развития (предметно-игровой (до 3–4 

лет),сюжетно-игровой (до 4–5 лет), обучающей игровой (до 7(8) лет), но при этом учитывается, 

что каждый ребенок уникален, и индивидуален. Признается особая роль игры и важность 

индивидуализации;  

 - взаимодействовать для своего эмоционально-чувственного и когнитивного развития;  

 - развиваться каждому в своем темпе, с учетом индивидуальных особенностей;  

 - осуществлять выбор, активно включаться в планирование собственной деятельности и 

совместной детско-взрослой деятельности;  

 - проявлять творчество, фантазию, изобретательность.  

В процессе овладения культурными практиками ребенок при поддержке взрослого-партнера и 

самостоятельно познает окружающий мир, играет, рисует, общается с окружающими. Ребенок 

социализируется и учится с помощью взрослых, но на собственном опыте. Роль взрослого в этом 

случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании 

помощи, в осуществлении совместной де ятельности. Благодаря этому, происходит процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,познанию мира, 

речи, коммуникации и т. п.), приобретения культурных умений в предметно-развивающей среде. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели (задачи, проблемы) наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Активные 

методы и 

приемы 

обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате 

которой ребенок овладевает необходимым социальным опытом. Активность 

ребенка выражается в действиях, в способности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого 

в образовательном процессе. Диалог как средство развития способности ребенка 

организовать внутренний диалог, ощутить и творчески пережить противоречие 

своего сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных 

сферах деятельности на уровне решения образовательных задач и бытовых 
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ситуаций. 

Игра. 

Игровые 

методы, 

приемы 

Игра стимулирует:  

 - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.  

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное 

влияние на психологическое и физическое здоровье. Удовольствие, которое 

ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим образом на 

всю психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) – в игровых ситуациях выстраивается 

эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период – игры творческие (со скрытыми правилами): 

режиссерская игра (индивидуальная, парная, коллективная), сюжетно-

отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, 

театрализованные, строительные, конструктивные; игры с фиксированными 

правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, 

явлениями, материалами, игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования – сочетание имитационного (игра-имитация, 

игра-отражение, игра-драматизация) и игрового моделирования, проблемность, 

совместная деятельность участников, диалогическое общение. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на 

становление социально-нравственной позиции участников детских объединений 

во взаимодействии с окружающей средой: 

 - моделирование игрового взаимодействия; 

 - проектирование социального становления; 

 - программирование игровой деятельности; 

 - рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе 

воспитательные возможности, характеризуются: 

 - самодеятельной основой детских объединений; 

 - вариативностью видов и типов игр; 

 - осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских 

объединений; 

 - игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, 

эмоционального и деятельностного развития личности. 

 Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, 

праздничные, карнавальные, компьютерные. 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

 - интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, направлены на психотехнические 

изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 
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связи; 

 - ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и 

выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей 

ритма; 

 - коммуникативные игры включают обмен высказываниями, 

установление вербальных контактов; 

 - ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях; 

 - творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми 

игровых действий в рамках заданной темы); 

 - игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной 

ситуации; 

 - игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации. 
 

Методы и 

приемы, 

способствую

щие 

обогащению 

сюжета и 

содержания 

игры 

 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей 

жизни, организованные занятия, чтение художественной литературы, 

рассказывание случаев, реальных, фантастических(С. Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную 

роль (Н. Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова). 

Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина). 

Игра в телефон (Н. Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 
 

Методы и 

приемы, 

способствую

щие 

регулировани

ю игровых 

взаимоот-

ношений. 

Игра. 

 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, 

направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых 

способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и 

аккуратное направление замыслов и действий детей с использование косвенных 

приемов руководства (советов, реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой 

среды и др.), при этом взрослый выступает как равноправный партнер (С. Л. 

Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; 

создание разновозрастных игровых триад (В. И. Турченко). 
 

Косвенные 

приемы 

руководства 

 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных 

панелей (Т. М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. 

п. 

Сюжетно-ролевая игра – игра в которой дети берут на себя роли (функции) 

взрослых и в специально создаваемых игровых условиях отображают 

деятельность взрослых и отношения между ними. 
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Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по 

игре выступают игрушки, а ребенок не берет на себя какой-либо определенной 

роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между 

персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного 

произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой 

является созидание; воплощение замысла связано с деятельностью 

конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: 

познавательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

 - использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые 

игровые действия с игрушками и предметами; 

 - предлагать и показывать новые действия с разными игрушками 

(разогреть обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать и 

погладить белье и др.); 

 - учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

 

- расширять представления об окружающей действительности для 

развития игрового сюжета (организация дидактических игр «Накормим куклу 

кашей», «Постираем и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 

• осуществлять инсценировки с участием куклы; 

• организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и 

др.); 

• формировать бережное отношение к игрушкам; 

• вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

• организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара 

(проговаривать действия каждого); прогулки и экскурсии; 

• переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит 

кашу, врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает прически и пр.); 

• одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, 

использовать предметы-заместители и т. д.; 

• читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

• составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, 

растениях и пр.; 

• предлагать собственный рассказ воспитателя; 

• рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об 

увиденном, обращая внимание на отношения между героями, их переживания, 

действия, что вызывает большой интерес детей к введению новых ролей в игру; 

расширяет сюжет; 

• предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и 

предположи…); 

• для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового 

сюжета брать на себя разные роли и поддерживать ролевую беседу; 

• предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 
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• упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения 

игровых персонажей из сказок, мультфильмов и др.; 

• вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если 

возникла необходимость направить ее, если надо сделать игру более 

увлекательной и интересной для детей; 

• поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, 

и обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

 - системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

 - совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им 

игрового опыта; 

 - обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с 

учетом специфики игрового опыта детей; 

 - общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к 

самостоятельному использованию в игре приобретенных знаний, способов 

осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с 

другом и со взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

 - создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для 

расширения социального опыта детей (встречи с интересными людьми, создание 

альбома «Современные профессии»); 

 - создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к 

малышам, проведение совместных мероприятий, организация спектаклей и 

посиделок); 

 - составление игровых маршрутов детей; 

 - использование метода совместного сюжетосложения; 

 - влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение 

содержания, поддержка детской инициативы и фантазии; 

 - использование словесных методов, способствующих обогащению 

содержания игры (беседы, творческие рассказы, рассказы взрослых, рассказы-

фантазии и пр.); 

 - чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, 

расширение информационной базы для обогащения игр детей; 

 - создание интереса к новым игровым сюжетам; 

 - принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба 

детей, мотивация на игру); 

 - стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и 

введение в сюжет игры разных героев или событий; 

 - предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, 

современных игрушек; 

 - внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов 

для самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов и игровых 

предметов; 

 - решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, 

когда…. ), побуждающих детей к проявлению инициативы; 

 - предоставление детям возможности завершить игру; 

 - поддерживание воображаемых и реальных игровых ролей; 
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 - стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет; 

 - стимулирование введения игровых правил детьми; 

 - выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять 

на разные игровые моменты и невзначай давать советы, рекомендации, 

высказывать реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуа-

лизации 

 

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от 

педагога ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к 

импровизации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится 

самостоятельно в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное 

для полноценного и своевременного развития – приобретение ребенком 

собственного опыта. Цель – содействие максимальному раскрытию и 

самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. Способы 

общения – признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; 

акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика – сотрудничество, 

партнерские отношения. 

Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, 

активности и самостоятельности детей – предоставление детям права участвовать 

в планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации 

или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя 

наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, 

которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также 

наблюдение за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми 

целей. Если цели не были достигнуты – пересматриваются условия. 

 Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 

узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время 

лепки дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть 

построена таким образом, что дети получают возможность выбора: какого 

животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных 

цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога – помочь 

тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может помочь 

словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, если они в 

ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных 

животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель может 

помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе 

работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, 

предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по использованию 

готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они 

должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход 

обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять 

самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их 

индивидуальные желания и потребности. 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или 

организованная взрослыми деятельность может выполняться в небольших 

подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются 

наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-

практическими исследовательскими действиями или другими видами действий, 
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требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть 

повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 

поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в 

помощи детям, и стимулировать более способных детей к самостоятельным 

действиям.  

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны 

быть гибкими и иметь различную степень сложности – от самых простых до 

самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные возможности для 

индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных 

материалов предполагает естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов 

карточек с заданиями.  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает 

методически и технически обеспечить индивидуализацию работы с детьми в 

рамках проектного метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый 

ребенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе получится общий продукт, 

раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон – в изображениях, в 

словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе – в паре, в группе дети делают одно 

дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки результатов. 

Содержание карточек должно быть открытым и понятным ребенку без 

взрослого. Понятие открытости означает то, что любые выполненные ребенком 

на карточке действия будут обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые 

разрабатываются самостоятельно в каждой группе воспитателями и детьми. 

Например, на карточке может появиться метка о времени работы, о 

партнерствах, о помощи взрослых, о том, где можно искать нужную 

информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта часть предназначена для 

тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития рефлексии, 

умения использовать различные источники информации и пр. Каждый 

отдельный лист может иметь программированное место для подписи (имени 

автора-ребенка и даты работы). Каждый лист может иметьрамочку, которая 

придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка 

должна быть рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые 

(не брошюрованные) листы создадут возможность многовариантного выбора 

как для детей, так и для педагога. Их можно: повесить на стену (в уголке 

достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы 

с ребенком дома;с карточками можно работать, не испортив последующие 

листы. 

Педагогическая поддержка – взаимодействие, в котором взрослый (педагог, 

родители) различными способами оказывает ребенку помощь в реализации его 

потребностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку 

взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, 

интересы, осознает свое место в мире и строит свою систему коммуникаций в 

нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у него, 



82 

ФОП ДО - 03 

 

 

вероятно, появляются возможные трудности. Помощь в решении проблем и 

является предметом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются 

партнерами в общении и деятельности. При этом ребенок начинает 

задумываться о своих действиях: почему? как? что необходимо сделать? и др. 

Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. 

Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, но на недостаточном уровне. В 

развитии ребенка-дошкольника поддерживается самостоятельность, 

автономность, уверенность. 
 

Формы  Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации 

развивающего взаимодействия воспитателя с детьми представляющая собой 

интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует 

формированию субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, 

развитию его самостоятельности и творческой активности, обогащению 

субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает 

условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, 

обеспечивая возможности для проявления субъектной активности 

репродуктивного и творческого характера. 

Методы, 

приемы 

активизации 

(стимулирова

ния), 

эмоциональн

ого 

воздействия 

 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы 

эмоционального (словесного) воздействия. Стимулирование способствует 

формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам 

и методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, 

формирование или развитие у него тех или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, 

закрепляет полезные навыки и привычки, нравственные установки. Действие 

поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно 

вселяет в ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство 

ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно 

попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может 

выражаться одобрением взрослого по поводу поведения или деятельности 

(работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде 

поручения выполнить что-либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде 

всего поступков или действий ребенка, результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в одобрении или порицании действия либо 

личностных качеств ребенка-субъекта и адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или порицании определенных 

моральных качеств и поступков оцениваемого через его непрямое соотношение 

с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных 

качеств одного субъекта через прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка – выражается в одобрении предстоящих действий 

субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа 

«Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется использовать оценки «Мне 
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нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуй-

ста, прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я 

уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не забудешь как надо 

обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка – педагогический эффект ее воздействия очень высок: 

«Анисия – умница, она вспомнила, что для тонирования бумаги не стоит 

набирать много воды на кисть», «Никита – заботливый мальчик, не забыл, что 

прежде чем одеться самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не 

только похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться в 

правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно 

необходимо что-то объяснить, сообщить о новых нравственных положениях 

(повлиять на сознание и чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, 

внушением – проектируется в личности ребенка положительное, вселяющее в 

него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на 

положительное, похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести 

создают необходимые предпосылки для почти безотказного действия даже в 

очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным 

поступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к 

соперничеству, утверждению себя среди окружающих. Результаты 

соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют 

закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами 

взрослого, которые условно можно разделить на три типа: 

 - нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название 

предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

 - активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

 - стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 
 

Формы Практикование детей в участии (соучастии) – открытый диалог с детьми. 

     Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, 

личных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, 

ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, спла-

нировать свой день. Основные задачи группового сбора: эмоциональный 

настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, 

делового культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, 

планирования групповой и собственной деятельности, согласования 

деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее 

значимых для него дел. 

    В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о 

событиях, описать свои переживания, поделиться своими новостями, 



84 

ФОП ДО - 03 

 

 

желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых).  

    Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на 

себя ответственности – внимание не только к своим собственным нуждам, но и 

к другим, к пониманию потребностей других, совместному поиску решений, 

ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям 

право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие 

условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, 

итогов реализации проекта, темы, результатов конкретных действий, их 

рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность 

обсуждать случайные темы, значимые вопросы, как инициируемые детьми, так 

и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это может 

быть обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, 

текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, 

предугадывающие, стимулирующие, привлекающие внимание, 

предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, 

помогающие, вызывающие любопытство, интерпретирующие, на 

воспоминание, оценочные 

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может 

служить опорой для обсуждения, прояснения личного понимания, отношения, 

желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения – интересные коммуникативные игры, включающие обмен 

действиями, высказываниями, цель которых – помочь детям снять 

эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и 

радости. 

Дружеские посиделки – 10-минутные беседы в конце дня, цель которых – 

закрепить позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить 

способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 

групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. 

Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиденном. Обобщающая 

беседа. 

Групповые ритуалы – традиционные минутки приветствия, прощания, 

закрепления позитивных моментов, поздравления с праздниками и т. д. 

Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, способ-

ствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни 

группы. Это – оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, 

атрибутики, отражающих события в группе, и др 
 

Социальные 

акции 

 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, 

событийное мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с 

тематическим планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания 

всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий 

и формирования положительных взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными институтами. 
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Средства 

 

Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между 

ожиданиями личности ребенка и взрослых, других детей, входящих в его 

непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания 

и результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об 

успехе. На фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более 

сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят 

создание атмосферы одобрения, радости, которая может быть обеспечена с 

помощью вербальных и невербальных средств, таких как обнадеживающие 

слова, мягкие интонации, корректность и доброжелательность обращений, 

открытая поза. 

Методы 

регулиро-

вания 

конфликтов 

 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого 

человека, дружить, контролировать свои эмоции, находить конструктивный 

выход из конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, 

сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания 

другому ребенку, взрослому, оказания ему необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к 

опоре на способности другого участника конфликта, выражение должного 

уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания 

превосходства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру 

психологической поддержки, дарению продуктов своего личного труда 

(поделки, рисунка, аппликации и т. п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, 

формирование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию 

достоинства своего партнера, выражение должного уважения к его личности. 
 

Метод 

изучения 

сказки 

 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-

деятельностной основе и предполагает включение интерактивного 

взаимодействия на основе народных сказок как образцов общечеловеческой, 

национальной культуры, эффективном средстве межнациональной 

коммуникации, в процессе которой ребенок усваивает единые для всех людей 

социально-культурные ценности. 

Средства 

 

Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники): 

 - упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, особенностей и отношений 

людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

 - упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной 

системы (различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в 

которой живет ребенок. 

Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное 
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рисование с творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к 

самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения 

новых ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической 

форме настроения и характера переживаний ребенка). 
 

Методы 

стимулиру-

ющие 

познаватель-

ную 

активность 

 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают 

познавательную активность самого ребенка, являются его выраженной 

потребностью в расширении возможности проявить себя в новых 

познавательных ситуациях, носят продуктивный характер и преобразуют его 

опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется умение 

преследовать интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-

исследовательская составляющая, связанная с решением проблемных задач на 

языковом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ 

путем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного 

наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее 

длительное и планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений 

природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное 

восприятие детей: задает вопросы, предлагает обследовать, к сравнивать 

объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами и 

явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс 

наблюдения  

Речевые инструкции – инструкции-констатации, инструкций-комментариев и 

инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения – 

мимика, жесты – указательные, предупреждающие, образные. 
 

Средство 

развития речи 

– общение 

 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее 

одновременно как процесс взаимодействия людей и как информационный 

процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, опытом). 

Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками 

обеспечивает формирование у него способности слушать и слышать 

собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 

эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других 

важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого 

предъявляются высокие требования: 

 - содержательность и одновременно точность, логичность; 

 - лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая 

правильность; 

 - образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство 
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интонаций, умелое владение невербальными средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, 

развивает образность речи, предоставляет возможность понимать смысл 

текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их 

поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные 

возможности ребенка, эмоционально воздействовать на его мысли и чувства, 

максимально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-

образные характеристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у 

ребенка зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, 

фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок учится 

соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-

своему интерпретировать ее через танец, слово. 
 

Средства 

стимули-

рования 

познава-

тельной 

активности 

 

Помощь в обучении – помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на 

вопрос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и 

путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и 

способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, 

помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов – детально 

продуманный видеоряд по изучаемой теме, проекту, который может включать в 

себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, 

знаково-символические изображения, специально разработанные игровые 

дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы 

Времен Года и др.), условно-схематических (среда обитания живых организмов, 

правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных 

знаков (цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим 

ребенка к различным типам высказываний, поскольку они подсказывают 

«содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-

логическое содержание для описаний и повествований, приобретает умение 

выстраивать композицию, связывать части рассказа в единый текст, избирательно 

пользоваться языковыми средствами. 
 

Методы по 

источникам 

информации 

Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюдение 

и т. д.); практический (работа с моделями, объектами и их свойствами). 

Методы по 

источникам 

сенсорной 

информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

 

Информацио Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые 



88 

ФОП ДО - 03 

 

 

нные 

средства 

панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы 

действий 

 

Организационно-коммуникативные способы действий – углубление 

представлений об объекте: собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование 

предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-

изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой активности ребенка экспериментирование с 

доступными ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация 

самостоятельной творческой деятельности ребенка; реагирование (рефлексия) 

полученного опыта 
 

Приемы, 

побуж-

дающие 

ребенка к 

реконструкци

и сказочного 

содержания 

 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания 

обеспечивают возможность ребенку свободного выбора деятельности и 

материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, 

лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения 

от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, 

музыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные 

особенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и 

т. п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии 

– разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, инсценирование с 

помощью кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком 

образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над 

сказочным сюжетом) – способствует обогащению эмоционального словаря 

ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 
 

Логические 

методы 

(методы по 

организации 

мыслитель-

ных операций 

и процессов 

познания) 

Процессные методы – дедуктивный (развитие мысли от большей общности 

знания к меньшей); индуктивный (развитие мысли от меньшей общности знаний 

к большей); традуктивный – метод аналогии (сравнение двух или нескольких 

существенных признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках 

другого явления); метод анализа и синтеза (разделение объекта изучения на 

составляющие с последующим объединением этих составляющих) 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и т. 

д. 

Методы 

стимулиро-

вания 

познаватель-

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, 

исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, 

ситуативной, ролевой игры (моделирование проблемных ситуаций, требующих 
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ной 

деятельности 

 

проявления интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по 

поиску нетрадиционных путей решения проблемы. 
 

Методы 

экологиче-

ского 

воспитания 

 

Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических 

цепочек, логических задач; 

 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и 

направляемое вопросами воспитателя, которые условно можно разделить на 

три типа: 

 - нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название 

предмета, его частей, качеств, свойств, действий); 

 - активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

 - стимулирующие творческое воображение, побуждающие к 

самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, 

практически (а не только вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в 

защиту …, развешивают их и т. п.) 
 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

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

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

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

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

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

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

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 



90 

ФОП ДО - 03 

 

 

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. 

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

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

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

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

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

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

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

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

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

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

деятельности. 

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

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

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
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доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

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

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

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

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

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

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

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

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

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

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

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

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

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

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
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пооперационные карты. 

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

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

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

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

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

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

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

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

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

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной  программы в 

части формируемой участниками образовательных отношений 

Программа предполагает создание таких условий, при которых сам ребенок: 

 - имеет возможность выбора (содержания, вида деятельности, материалов, места и способов 

действий, партнерства и т. п.); 

 - получает опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из своих 

многочисленных «хочу», те, за которые от готов нести личную ответственность; 

 - получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» 

преобразовываются в «могу». 

Деятельность ребенка осуществляется совместно со взрослым, то есть является социальной, а не 

индивидуальной и опосредуется речью, выполняющей функцию обобщенных конкретных 

представлений. В результате ребенок овладевает способностью к специфически человеческой 

деятельности – понятийной. Совершая действия «в уме», он получает возможность действовать не 

реальными объектами и даже не их обобщенными образами, а абстрактными понятиями. 

Ребенок учится самостоятельно и не должен рассматриваться педагогами как некоторый объект, 

подвергающийся активности взрослого – воздействию внушений, положительных и отрицательных 

подкреплений, «дрессировке» ради достижения внешних поставленных взрослыми целей и планов. 

Он в состоянии сам определить зону своего актуального развития. А то пространство действий, 

которое ребенок пока не может выполнить сам, но может осуществить вместе со взрослым в 

сотрудничестве с ним, является «зоной его ближайшего развития». Таким образом, ребенок 

становится не только таким, каким его учат быть взрослые, а, таким, чему он научился сам, в том 

числе у взрослых и вместе с ними. 

Эти условия соответствуют педагогике поддержки (индивидуализации), где взрослый готов 

вместе с детьми определять цель, предмет и со держание деятельности, договариваться о 

разделенных или совместных действиях, о форме использования результатов, продуктов 

деятельности (если таковые будут). Осваивая при поддержке взрослого выбор и ответственность, 

ребенок обретает собственные цели и способы их осуществления, достижения, а вместе с ними – 

свободу и осознанную ответственную деятельность.  

Зная и учитывая эти особенности, взрослый направляет активность ребенка, помогая ему занять 

субъектную позицию. В связи с тем, что роль ребенка должна становится существенно выше, а 

значит большая часть образовательной деятельности должна проходить в форме самостоятельной 

деятельности дошкольников, т.е. обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. Программа основывается на двух 

типах детской активности:  
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 - собственной активности ребенка;  

 - активности, направляемой взрослым (Н. Н. Подъяков признавал важными оба эти типа).Они 

не исключают один другого и очень часто перетекают друг в друга. При этом могут использоваться 

образовательные предложения как для всей группы детей, так и подгруппы и индивидуально, 

рассматриваемые как развивающие ситуации, инициируемые взрослым в организованных формах 

взаимодействия с детьми (различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая и др., подвижные и традиционные народные), проектах различной направленности, в т. ч. 

исследовательских, социальных акций, праздников и др.  

Все формы образовательной деятельности вместе и каждая в отдельности реализуются с учетом 

принципов ,  раскрытых в целевом разделе, как вместе, так и каждая в отдельности через сочетание 

организованных взрослым и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности, культурных практик. Смена видов деятельности, культурных практик и разнообразие 

форм взаимодействия вызывает чувство новизны и активизирует ребенка.  

Совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка в разнообразных культурных 

практиках (овладев которыми вместе со взрослым, ребенок может в дальнейшем действовать 

самостоятельно по своей инициативе)с использованием разнообразных методов, позволяет детям 

запечатлеть, накопить, идентифицировать собственный опыт, состоящий из множества элементов, 

научиться самостоятельно познавать окружающий мир, проявить свою активность, стать субъектом 

процесса образования т. е. принимать участие в выборе того:  

 - для чего (для кого) ему это нужно (например, хочу построить, чтобы помочь…); на 

основании эмоционального отношения ребенка (желание проявить активность к объекту, субъекту) 

формируется интерес («мотив – дело»), ребенок получает чувственные впечатления – эмоционально-

чувственный компонент;  

 - чему он хочет научиться (стремление ребенка включиться в процесс деятельности) – 

деятельностной компонент; 

            -  что ребенок хочет узнать (познавательная инициатива, целеполагание, волевое усилие, 

осознанное намерение) – когнитивный компонент. 

Предъявляя ребенку альтернативы взрослый, в условиях совместной партнерской 

непринужденной деятельности, создает ему возможность для выбора. Есть выбор – есть свобода, 

есть свобода – есть ответственность. Если есть и то и другое – есть желания, переживания – все это 

цепочка субъектной позиции ребенка и как следствие – чувство собственной идентичности, 

значимости. 

Совместная деятельность взрослых и детей осуществляется в игровой ситуации развития, как 

возникающей спонтанно, по инициативе детей, так и организованная взрослым с гибким подбором 

образовательных содержаний и предметного материала, позволяющая системно решать об-

разовательные задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, интересов детей, 

открывая путь становлению инициативности и самостоятельности в разнообразных культурных 

практиках. 

Самостоятельная деятельность детей – свободно выбираемая деятельность (в основе свободного 

выбора – личная заинтересованность (внутренняя мотивация), в которой ребенок реализует себя, не 

только овладевая содержанием и способами действий, но и приобретает актуальные 

персонифицированные знания, получает толчок к развитию высших психических функций. 

Мотивом может быть интерес, желание помочь, необходимость удовлетворить потребности, 

стремление получить. Внутренняя мотивация вызывает подъем физических сил, всплеск эмоций, 

активизацию мышления. В ситуации, когда ребёнок свободно реализует свои интересы, 

потребности, проявляет волю, его деятельность имеет мощную мотивацию, эмоционально насыщена 

и психологически комфортна, что имеет принципиальное значение для развития независимости 
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,самостоятельности, креативности, творчества. Тем самым, главным источник развития ребенка 

является его самостоятельная творческая деятельность. Свобода в этом случае выступает как 

самоценное личностное образование, механизм личностного развития ребенка.  

В соответствии с вышеизложенным в Программе целостный процесс развития описан в виде 

культурных практик(учитывающих возраст) в пяти образовательных областях (направлениях 

развития ребенка) и определено, каким образом должен осуществляться процесс развития ребенка. 

Конкретная ситуация развития определена системой связей и отношений в партнёрском 

взаимодействии взрослых и детей, развертывающихся на основе совместной деятельности детей и 

результирующихся в определенных интегральных новообразованиях – возможных и желательных 

достижениях по основным направлениям развития в узловых точках возрастного диапазона. В 

характеристиках целевых ориентиров в рамках каждого возрастного этапа (дошкольный) определена 

последовательность ситуаций развития, раскрывающая их внутреннюю динамику. 

Согласно изложенным представлениям о динамике развития в рамках интегральной 

периодизации развития ребенка как субъекта в период дошкольного детства, в Программе 

учитываются основные приобретения ребенка.  

Основные приобретения в период раннего возраста (учитывается кризис раннего детства как 

кризис развития) – произвольное орудийное действие, первичная самостоятельность в освоении 

ближайшего социально-бытового пространства.  

Период перехода к дошкольной стадии детства характеризуется обнаружением детской 

инициативы, собственного субъектного действия. Происходит процесс спонтанного апробирования 

орудийного действия как средства построения ребенком своего жизненного пространства, чему спо-

собствуют традиционно сложившиеся культурные практики (сюжетно- ролевая игра, игра с 

правилами, конструирование, изобразительная деятельности и др.).  

В соответствии с ритмикой развития ребенка (по В. И. Слободчикову, Е. И. Исаеву)в 

определенном возрасте выделяются три типичных ситуаций развития: предметно-игровая 

(процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), учебно (обучающая)-игровая 

(дидактическая игра).  

Интегральные новообразования дошкольного возраста представлены по главным линиям 

развития в таблице.  

По линии развития субъектности в деятельности – это становление дошкольника субъектом 

собственных действий. Ребенок не просто действует адекватно назначению и способу действия с 

предметом, но осознает структуру своих действий, действует осмысленно. Появляется про-

извольность действия как способность ориентироваться на образец и идти к целеполаганию и 

целереализации.  

По линии развития субъектности в общности интегральное новообразование – именная 

(фамильная) самость. Ребенок идентифицирует себя как сына (дочь), носителя имени и фамилии.  

По линии развития субъектности в сознании это развитие полагающей рефлексии как 

определении границ собственной самости относительно предметного мира, во взаимоотношениях с 

другими (отличие себя от других). Это также полагание своего внутреннего мира как особой 

реальности – становление самосознания. 

Обобщенная характеристика типов и проявления субъектности в ситуации развития 

Тип ситуации 

развития 

 

Характеристика типа ситуации 

 

Субъектность 

 

Предметно-

игровая 

ситуация 

Предметно-игровая ситуация развития 

типична для перехода ребенка со 

стадии кризиса раннего детства к 

Субъектность в деятельности 

(субъект собственных действий) 

Ребенок проявляет субъектность в 
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развития. 

Процессуальная 

игра. 

(до 3–4-х 

лет) 

дошкольному детству и связана с 

поиском ребенком новых способов 

самоопределения в новой для него 

предметности на стадии освоения. 

Свое название ситуация развития 

получила из-за сочетания двух видов 

деятельности – средств предметно-

орудийной и мотивов игровой (роль в 

действии). Привлекательность для 

ребенка мира взрослых, желание войти 

в этот мир как мотив игровой 

деятельности получает свою 

реализацию в его умелой, 

процессуальной игре с предметами. В 

предметной игре приводятся в 

соответствие «хотения и умения» 

ребенка. 

В несложных по содержанию 

играх смысл для детей 

содержится в самом процессе 

действования, а не в том, 

результате, к которому это 

действие может привести. Этап 

предметной игры связан 

преимущественно с овладением 

специфическими функциями 

предметов, еще недоступных 

ребенку в практической дея-

тельности. Как правило игра с 

предметами носит 

индивидуальный характер. 

Способом реализации игрового 

действия является разворачивание 

и обозначения в игре предметных 

действий 

игровых действиях, связывает несколько 

предметно-игровых действий (роль в 

действии). 

Цель не фиксируется, «теряется» при 

наличии отвлекающих моментов. 

Склонность к воспроизведению 

понравившегося игрового действия. 

Проявляет интерес к новым предметам, 

изучает их в действии. 

Субъектность в общности 

(именная (фамильная) самость) 

В общении со взрослым проявляет 

инициативу в приглашении его к 

совместной деятельности и игре. 

Выделяет прежде всего деловые качества 

взрослого. В общении со сверстниками 

ребенок стремится привлечь их внимание 

к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не стремится быть понятным; 

довольствуется обществом любого 

сверстника. 

Субъектность в сознании 

(полагающая рефлексия: внешняя и 

внутренняя) 

Становление внутреннего плана 

действий, плана представлений. 

Появление полагающейся рефлексии 

в отношении предметного мира 

(ребенок полагает и действует). 

Стремление соответствовать 

требованиям взрослых «быть 

хорошим». 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

развития 

Сюжетная игра. 

(в период 

от 4-х до 6 

лет) 

В этом интервале развития для 

ребенка 4–6 лет главным является 

моделирование деятельности и 

отношений взрослых.  

В сюжетной игре ребенок 

принимает на себя те роли, 

которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям 

взрослых людей, и вносит в свою 

игру нормы отношений, связан-

ные с этими функциями.  

Субъектность в деятельности 

Субъектность в общности 

(именная (фамильная) самость) 

Взрослый для ребенка – источник 

сведений о мире, компетентный и 

заинтересованный собеседник в познании 

мира. В общении со сверстниками 

преобладает эгоцентрическая позиция, 

направленность ребенка на себя. 

Инициирует парное взаимодействие со 

сверстником, проявляет избирательность 

в выборе партнера. 

Субъектность в сознании 
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(субъект собственных действий) 

Ребенок предваряет свои действия 

замыслом, который может легко 

меняться в процессе игры. 

Принимает и воспроизводит 

разнообразные роли. 

Формулирует конкретную цель, 

фиксирует конечный результат. 

Осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата 

Появление полагающей рефлексии в 

отношении социального окружения. 

Ребенок впервые выделяет себя из 

социального окружения. Стремление 

действовать как общественный 

взрослый. 

Обучающая 

игровая 

ситуация 

развития. 

Дидактическая 

игра. 

(в период 

от 6 до 7 

лет)  

На этом этапе детей интересует не 

просто роль как таковая, но и то, 

насколько правдиво и убедительно она 

исполняется. Игры детей приобретают 

характер развернутых сюжетов, 

отражающих целостные ситуации 

жизни взрослых. На этом этапе 

появляются игры-драматизации, игры-

фантазирования. У детей 6–7 лет уже 

есть предварительное планирование 

игры, распределение ролей до ее 

начала и коллективный подбор 

игрушек. Группы в игре становятся 

многочисленными и 

долговременными. В названии 

ситуации отражены предметность 

жизни детей – их ориентация на 

ближайшую перспективу, 

выраженную в потребности учиться с 

сохраняющейся игровой формой 

жизнедеятельности.  

Игровая культурная практика 

остается ведущей для развития 

ребенка старшего дошкольного 

возраста. Знание, учение, 

обучение в режиме жизни детей 

выполняют вспомогательную 

роль. 

Субъектность в деятельности 

(субъект собственных действий) 

Ребенок комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность. Обозначает 

конкретную цель, намечает план своих 

действий, проверяет результат, стремится 

достичь хорошего качества. Развивается 

познавательная мотивация, проявляется 

стремление построить связную картину 

мира. 

Субъектность в общности 

(именная (фамильная) самость) 

Взрослый для ребенка -эталон поведения, 

носитель нравственных норм 

взаимоотношений. В общении со 

сверстниками организует совместную 

деятельность или встраивается в 

деятельность в качестве участника. 

Особенно стремится к взаимопониманию 

и поддержанию слаженного взаимодей-

ствия со сверстниками. 

Субъектность в сознании 

(полагающая рефлексия: внешняя и 

внутренняя) 

Становление самосознания как открытия 

своих переживаний, осмысленная 

ориентировка в них. Появление 

сравнивающей рефлексии в отношении 

предметного мира. Стремление занять 

ответственную позицию в обществе. 

В Программе признается значимой и определена оптимальная модель организации 

образовательного процесса в основе которой:  

 - функция (позиция) взрослого по отношению детям – партнерская; 

 - организация развивающего содержания образования – в культурных практиках; 
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 - структура развивающей предметно-пространственной – на основе единства трёх 

составляющих компонентов культурных практик (эмоционально-чувственного, деятельностного, 

когнитивного), с учетом ценностных категорий – ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и 

творчество», «Социальная солидарность».  

Программа предполагает партнерство в совместной деятельности взрослого с детьми, в ходе 

которого решаются развивающие задачи самого широкого плана:  

 - развитие культуры чувств и переживаний (эмоционально-чувственный компонент),  

 - развития инициативности детей в разнообразных культурных практиках, способности к 

планированию собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение 

результата (деятельностный (регулятивный, поведенческий) компонент). 

 - развитие общих познавательных способностей (когнитивный компонент). 

Свободная самостоятельная деятельность детей наполняется образовательным содержанием за 

счет создания взрослыми разнообразной предметно-пространственной среды (при активном участии, 

и инициировании самих детей), которая обеспечивает для них широкий выбор культурных практик, 

соответствующей их интересам, позволяет действовать индивидуально или включаться во 

взаимодействие со сверстниками в разных ситуациях, определяет активность ребенка, его действия, 

деятельность. При этом, для освоения новых видов деятельности, культурных практик, ребенок в 

соответствии с идеями Л. С. Выготского и П. Я. Гальперина, должен пройти все этапы развития 

умений, для освоения нового для него вида деятельности. 

Ребенок приобретает опыт, состоящий из множества элементов в: 

 - самостоятельных действиях – деятельности; 

 - деятельности, инициируемой взрослым; 

 - деятельности по договоренности (инициируемой и поддержанной как взрослым так и 

ребенком) 

Модель образовательного процесса  

В Программе определена теоретически и эмпирически обоснованная модель, содержащая:  

 - описание поддерживаемой педагогами, ведущей для развития дошкольников 

самостоятельной деятельности детей;  

 - содержание, формы, технологии, методы и приемы поддерживающей это развитие 

деятельности взрослых (педагогов, родителей) с указанием целесообразных вариантов организации 

их деятельности и ее интеграции во времени (в течение дня, недели, месяца, года) в предметно-

пространственной среде организации и окружающего ее социума;  

 - возможные образовательные результаты этой деятельности, служащие целевыми 

ориентирами реализации Программы.  

Содержание образовательного процесса представлено:  

1) в предметно-игровой развивающей ситуации - многообразной развивающей предметно-

пространственной, средой, определяющей познавательную, исследовательскую, творческую 

активность ребенка, его предметно-игровые действия, общение. Содержание культурных практик 

формирует культурные средства-способы действия;  

2) в сюжетно-игровой развивающей ситуации -адекватными дошкольному возрасту культурными 

практиками при ведущей роли таких игры, познавательной, исследовательской деятельности, 

творческой активности, формирующими представления о целостной деятельности, о нормах 

совместной деятельности, об окружающем мире;  

3) в обучающей игровой развивающей ситуации – содержанием многообразных культурных 

практик, обеспечивающих построение ребенком связной картины мира, овладение им знаково-

символическими формами, структурой деятельности, основами произвольности поведения.  

Содержание самостоятельной деятельности ребенка (действие – смысл)  
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1. В предметно-игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: изображает роль действием с предметами, исследует новые предметы, 

объекты в действии, подражает взрослому, сотрудничает с ним, выполняет его задания, стремится 

делать то, что интересно самому. При этом, ребёнок является не прямым наследником (т. е. 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно 

воспроизводить), а творцом (т. е. тем, кто может сам что-то создать). Освобождаясь от подражания, 

творец не освобождается от познания, созидания, самовыражения, самодеятельности.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: реализация собственных побуждений к действиям, стремление 

действовать «как взрослый», заслужить одобрение близкого взрослого.  

1. в сюжетно-игровой развивающей ситуации –  

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: моделирует в сюжетной игре деятельность, отношения взрослых, 

исследует природный, социальный мир, сотрудничает со сверстниками. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: стремление войти в мир взрослых, проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности взрослых, познать окружающий мир. 

1. В обучающей игровой развивающей ситуации – 

ДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА: разыгрывание сложных и продолжительных сюжетов, создание новых 

сюжетов игр (режиссирование игр), исследование окружающего мира и себя самого. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА: стремление составить целостное представление об окружающем 

мире и самом себе, занять значимую позицию в обществе. 

Содержание совместной образовательной деятельности 

1. В предметно-игровой развивающей ситуации – свободная самостоятельная деятельность ребенка 

и совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми при ведущей роли совместной 

партнёрской деятельности; 

2. В сюжетно-игровой развивающей ситуации – свободная самостоятельная деятельность ребенка и 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми при ведущей роли самостоятельной 

деятельности детей; 

3. В обучающей игровой развивающей ситуации – совокупность совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми, свободной деятельности самих детей, специально 

организованной образовательной деятельности (образовательное предложение для всей группы 

детей (образовательная ситуация). 

Содержание совместной образовательной деятельности (действия – смысл): 

1. В предметно-игровой развивающей ситуации – 

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: создает насыщенную предметную среду; направляет активность детей 

на культурные практики, инициирует совместные действия и деятельность по освоению культурных 

средств – способов действия. Взрослый выступает как образец действий и поведения, «носитель» и 

«проводник» культурной практики, который может быть освоен детьми в совместной деятельности. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: перевести ненаправленную активность детей в русло 

культурных практик, вовлечь детей в основные формы совместной (партнерской) деятельности. 

1. В сюжетно-игровой развивающей ситуации–  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: проявляет заинтересованность в деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во взаимодействие с детьми в культурных практиках, в обсуждение 

результатов действий. 

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: актуализировать творчество детей, оснастить 

образовательным содержанием свободную самостоятельную деятельность детей, основные формы 

совместной деятельности, акцентировать внимание на результатах. 

1. В обучающей игровой развивающей ситуации –  
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ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА: организует совместную партнёрскую деятельность, включается в 

свободную самостоятельную деятельность детей в качестве соучастника, потенциального партнера, 

наблюдателя.  

СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: обеспечить формирование у детей новообразований 

дошкольного возраста.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы «СамоЦвет» учитываются не 

только характеристики каждого возрастного периода (младенческого, раннего, дошкольного) и 

развивающее содержание культурных практик и их компонентов (эмоционально-чувственного, 

деятельностного, когнитивного)в категориях ценностей «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», 

«Социальная солидарность», но и концептуальная схема, учитывающая две стороны «ТРАДИЦИИ и 

ИННОВАЦИИ» в образовании и развитии ребенка дошкольного возраста.  

В процессе образования и развития ребенка можно считать все «инновационно», в тех ситуациях 

развития, которые он проживает (возникающих спонтанно, инициируемых, поддерживаемых и 

сопровождаемых взрослыми), чтобы он их освоил,предусмотрено использовать как традиционные 

формы, методы, средства, сложившиеся в практике образования, так и реализация новых техник, 

методов, средств, вводимых, «вновленных», использование которых, в первую очередь, обеспечит 

процесс индивидуализации образования.  

Партнерское взаимодействие взрослых и детей является важным фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. Взаимодействие, ориентированное на 

естественное развитие ребенка, обеспечивает ему возможность:  

 - активно обучаться, осваивая информацию об окружающем мире в ходе игры, игровых 

ситуаций развития, проходя закономерные стадии развития (предметно-игровой (до 3–4 

лет),сюжетно-игровой (до 4–5 лет), обучающей игровой (до 7(8) лет), но при этом учитывается, что 

каждый ребенок уникален, и индивидуален. Признается особая роль игры и важность 

индивидуализации;  

 - взаимодействовать для своего эмоционально-чувственного и когнитивного развития;  

 - развиваться каждому в своем темпе, с учетом индивидуальных особенностей;  

 - осуществлять выбор, активно включаться в планирование собственной деятельности и 

совместной детско-взрослой деятельности;  

 - проявлять творчество, фантазию, изобретательность.  

В процессе овладения культурными практиками ребенок при поддержке взрослого-партнера и 

самостоятельно познает окружающий мир, играет, рисует, общается с окружающими. Ребенок 

социализируется и учится с помощью взрослых, но на собственном опыте. Роль взрослого в этом 

случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании 

помощи, в осуществлении совместной деятельности. Благодаря этому, происходит процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и т. п.), приобретения культурных умений в предметно-развивающей среде. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели (задачи, проблемы) наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных 

практик 

Дошкольный возраст 

Активные 

методы и 

приемы 

обучения 

 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой 

ребенок овладевает необходимым социальным опытом. Активность ребенка выражается 

в действиях, в способности находить пути решения проблем. 

Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в 

образовательном процессе. Диалог как средство развития способности ребенка 
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организовать внутренний диалог, ощутить и творчески пережить противоречие своего 

сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах 

деятельности на уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. 

Игровые 

методы, 

приемы 

 

Игра стимулирует:  

 - когнитивное развитие (прежде всего воображение);  

 - развитие эмоциональной сферы; 

 - волевое (развитие произвольности); 

 - моторное развитие.  

Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное 

влияние на психологическое и физическое здоровье. Удовольствие, которое 

ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим образом на 

всю психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) – в игровых ситуациях выстраивается 

эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период – игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская 

игра (индивидуальная, парная, коллективная), сюжетно- отобразительная игра: 

сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период – переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, 

строительные, конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвижные 

(сюжетные, бессюжетные), дидактические.  

Игра как развивающий прием – игровые обучающие ситуации. 

Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, 

явлениями, материалами, игрушками, предметами.  

Метод игрового моделирования – сочетание имитационного (игра-имитация, игра-

отражение, игра-драматизация) и игрового моделирования, проблемность, совместная 

деятельность участников, диалогическое общение. 

Методы и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на 

становление социально-нравственной позиции участников детских объединений во 

взаимодействии с окружающей средой: 

 - моделирование игрового взаимодействия; 

 - проектирование социального становления; 

 - программирование игровой деятельности; 

 - рефлексия характера игрового взаимодействия. 

Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе 

воспитательные возможности, характеризуются: 

 - самодеятельной основой детских объединений; 

 - вариативностью видов и типов игр; 

 - осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских 

объединений; 

 - игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и 

деятельностного развития личности. 

Досуговые – интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, 

карнавальные, компьютерные 

Народные игры – являются уникальными трансляторами исторической памяти. 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 

 - интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, 
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установление невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения 

состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи; 

 - ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением 

движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма; 

 - коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление 

вербальных контактов; 

 - ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях; 

 - творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых 

действий в рамках заданной темы); 

 - игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 

 - игры-дискуссии – совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и 

приемы, 

способству

ющие 

обогащени

ю сюжета 

и 

содержани

я игры 

 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружающей жизни, 

организованные занятия, чтение художественной литературы, рассказывание случаев, 

реальных, фантастических(С. Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н. 

Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова). 

Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская). 

Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина). 

Игра в телефон (Н. Палагина). 

Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 

Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и 

приемы, 

способству

ющие 

регулирова

нию 

игровых 

взаимоот-

ношений. 

Игра. 

 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 

 

Методы и 

приемы, 

способству

ющие 

регулирова

нию 

игровых 

взаимоот-

ношений. 

Игра. 

 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на 

пробуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой 

задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и аккуратное направление замыслов и 

действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, реплик, 

подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как 

равноправный партнер (С. Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко). 

Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко). 

Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание 

разновозрастных игровых триад (В. И. Турченко). 

Косвенные 

приемы 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т. 

М. Бабунова). 
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руководств

а 

 

Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова). 

Наблюдение, экскурсия. 

Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 

Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 

Сюжетно-ролевая игра – игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в 

специально создаваемых игровых условиях отображают деятельность взрослых и 

отношения между ними. 

Режиссерская игра – индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре 

выступают игрушки, а ребенок не берет на себя какой-либо определенной роли, 

действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра – синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения. 

Конструктивная (строительная) игра – игра, основным содержанием которой является 

созидание; воплощение замысла связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра – обучающая игра, соединяющая в себе два начала: познавательное 

и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 

 - использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые 

действия с игрушками и предметами; 

 - предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть обед 

и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать и погладить белье и др.); 

 - учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 

- расширять представления об окружающей действительности для развития игрового 

сюжета (организация дидактических игр «Накормим куклу кашей», «Постираем и 

погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 

• осуществлять инсценировки с участием куклы; 

• организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 

• формировать бережное отношение к игрушкам; 

• вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 

• организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара (проговаривать действия 

каждого); прогулки и экскурсии; 

• переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, врач дает 

лекарство, лечит; парикмахер делает прически и пр.); 

• одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, использовать 

предметы-заместители и т. д.; 

• читать книги, анализируя образы и поведение героев; 

• составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях и пр.; 

• предлагать собственный рассказ воспитателя; 

• рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, обращая 

внимание на отношения между героями, их переживания, действия, что вызывает 

большой интерес детей к введению новых ролей в игру; расширяет сюжет; 

• предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если… подумай и 

предположи…); 

• для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового сюжета брать 

на себя разные роли и поддерживать ролевую беседу; 

• предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 

• упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых персонажей 
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из сказок, мультфильмов и др.; 

• вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла 

необходимость направить ее, если надо сделать игру более увлекательной и интересной 

для детей; 

-поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и обогащать 

опыт, организуемый взрослым. 

Косвенные 

приемы 

руководств

а 

 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

 - системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 

 - совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им игрового 

опыта; 

 - обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом 

специфики игрового опыта детей; 

 - общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к 

самостоятельному использованию в игре приобретенных знаний, способов 

осуществления игровых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с другом и со 

взрослыми.  

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 

 - создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для 

расширения социального опыта детей (встречи с интересными людьми, создание 

альбома «Современные профессии»); 

  - создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малышам, 

проведение совместных мероприятий, организация спектаклей и посиделок); 

 - составление игровых маршрутов детей; 

 - использование метода совместного сюжетосложения; 

 - влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение 

содержания, поддержка детской инициативы и фантазии; 

 - использование словесных методов, способствующих обогащению содержания 

игры (беседы, творческие рассказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 

 - чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, 

расширение информационной базы для обогащения игр детей; 

 - создание интереса к новым игровым сюжетам; 

 - принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, 

мотивация на игру); 

 - стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и 

введение в сюжет игры разных героев или событий; 

 - предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, 

современных игрушек; 

 - внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для 

самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов и игровых предметов; 

 - решение нестандартных ситуаций (что будет, если…. как ты поступишь, 

когда…. ), побуждающих детей к проявлению инициативы; 

 - предоставление детям возможности завершить игру; 

 - поддерживание воображаемых и реальных игровых ролей; 

 - стимулирование объединения разных событий в один игровой сюжет; 

 - стимулирование введения игровых правил детьми; 

 - выступление в игре как равноправного партнера, который может влиять на 

разные игровые моменты и невзначай давать советы, рекомендации, высказывать 
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реплики, подсказки и пр. 

Методы 

индивидуа

лизации 

 

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога 

ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, 

постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится самостоятельно в процессе 

взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для полноценного и 

своевременного развития – приобретение ребенком собственного опыта. Цель – 

содействие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности.  

Способы общения – признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; 

акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика – сотрудничество, 

партнерские отношения. 

Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, 

активности и самостоятельности детей – предоставление детям права участвовать в 

планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации или 

реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за 

детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают 

детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих 

условий на достижение поставленных детьми целей. Если цели не были достигнуты – 

пересматриваются условия. 

Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети 

планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким 

образом, что дети получают возможность выбора: какого животного будет лепить 

каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, 

бумажная масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу 

самостоятельно. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет 

физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать 

много различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее 

воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В 

ходе работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, 

предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых 

фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, 

педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 

отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог 

при необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или 

организованная взрослыми деятельность может выполняться в небольших подгруппах. 

Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются наиболее 

эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими 

повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз 

так, чтобы все желающие могли иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет 

взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных 

детей к самостоятельным действиям.  

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть 

гибкими и иметь различную степень сложности – от самых простых до самых сложных. 

Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения 
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и учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную 

индивидуализацию. 

Методы 

индивидуа

лизации 

 

Метод использования раздаточных материалов – тематических комплектов карточек 

с заданиями.  

Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и 

технически обеспечить индивидуализацию работы с детьми в рамках проектного 

метода.  

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок 

сделает какую-либо часть, то у всех вместе получится общий продукт, раскрывающий 

(иллюстрирующий) тему со всех сторон – в изображениях, в словах, в символах, в 

цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе – в паре, в группе дети делают одно дело. 

Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек 

должно быть открытым и понятным ребенку без взрослого. Понятие открытости 

означает то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут 

обучающими (развивающими).  

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются 

самостоятельно в каждой группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может 

появиться метка о времени работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о том, где 

можно искать нужную информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта часть 

предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития 

рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый 

отдельный лист может иметь программированное место для подписи (имени автора-

ребенка и даты работы).Каждый лист может иметь рамочку, которая придаст работе 

ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть рабочей, т. е. 

ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы создадут 

возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педагога. Их можно: 

повесить на стену (в уголке достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать 

родителям для работы с ребенком дома; с карточками можно работать, не испортив 

последующие листы. 

Педагогическая поддержка – взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) 

различными способами оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, 

направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, достигает 

собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое место в 

мире и строит свою систему коммуникаций в нем.  

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то – у него, вероятно, 

появляются возможные трудности. Помощь в решении проблем и является предметом 

педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами в общении и 

деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: почему? 

как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое сопровождение и 

педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, 

но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника поддерживается 

самостоятельность, автономность, уверенность. 

Формы 

 

Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего 

взаимодействия воспитателя с детьми представляющая собой интеграцию игровой 

ситуации и проблемной задачи, способствует формированию субъектной позиции 

дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой 
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активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со 

взрослым, создает условия для овладения самой системой диалогических 

взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления субъектной активности 

репродуктивного и творческого характера 

Методы, 

приемы 

активизаци

и 

(стимулир

ования), 

эмоционал

ьного 

воздействи

я 

 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы 

эмоционального (словесного) воздействия. Стимулирование способствует 

формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам и 

методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, 

формирование или развитие у него тех или иных мотивов. 

 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет 

полезные навыки и привычки, нравственные установки. Действие поощрения основано 

на возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в ребенка 

уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение – «Это хорошая идея, можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться 

одобрением взрослого по поводу поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, 

мимикой, положительной оценкой, доверием в виде поручения выполнить что-либо, 

одобрением перед другими детьми, взрослыми. 

Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде всего 

поступков или действий ребенка, результатов его деятельности.  

Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 

Прямая оценка– выражается в одобрении или порицании действия либо личностных 

качеств ребенка-субъекта и адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка – выражается в одобрении или порицании определенных моральных 

качеств и поступков оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка – выражается в оценивании действий и личностных качеств 

одного субъекта через прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка – выражается в одобрении предстоящих действий субъекта.  

В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», 

«Здорово» и т. п. Рекомендуется использовать оценки «Мне нравится, как ты это 

делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, прояви терпение», «Мне 

кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это 

знаешь», «Ты вежливая, поэтому не забудешь как надо обратиться за помощью 

(поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка – педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия 

– умница, она вспомнила, что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на 

кисть», «Никита – заботливый мальчик, не забыл, что прежде чем одеться самому, 

нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и 

помочь остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-

то объяснить, сообщить о новых нравственных положениях (повлиять на сознание и 

чувства ребенка) 

Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением – 

проектируется в личности ребенка положительное, вселяющее в него веру в лучшее, в 

возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, похвала, 
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обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые 

предпосылки для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, 

развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, 

утверждению себя среди окружающих. Результаты соревновательной деятельности 

прочно и на длительное время определяют закрепляют статус личности в коллективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, 

которые условно можно разделить на три типа: 

 - нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, 

его частей, качеств, свойств, действий); 

 - активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

 - стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным 

выводам, рассуждениям. 

 Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 

Формы 

 

Практикование детей в участии (соучастии) – открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), 

описание переживаний, возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, 

получить новую информацию от других, спланировать свой день. Основные задачи 

группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и 

познавательного, делового культурного общения, развитие навыка ведения 

коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, согласования 

деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для 

него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать 

свои переживания, поделиться своими новостями, желаниями, получить новую 

информацию от других (детей, взрослых).  

Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя 

ответственности – внимание не только к своим собственным нуждам, но и к другим, к 

пониманию потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за 

сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные 

решения, создать для этого надлежащие условия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов 

реализации проекта, темы, результатов конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуждать 

случайные темы, значимые вопросы, как инициируемые детьми, так и взрослыми, а 

также планирование текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, 

разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы – открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, 

предугадывающие, стимулирующие, привлекающие внимание, предполагающие, 

напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие 

любопытство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные 

Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить 

опорой для обсуждения, прояснения личного понимания, отношения, желания ребенка 

продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения – интересные коммуникативные игры, включающие обмен 
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действиями, высказываниями, цель которых – помочь детям снять эмоциональное 

напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки – 10-минутные беседы в конце дня, цель которых – закрепить 

позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить способность к 

рефлексии, способность радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. 

Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы – традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления 

позитивных моментов, поздравления с праздниками и т. д. Создают ощущения 

общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому 

выражению чувств и эмоций. 

 Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это – 

оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих 

события в группе, и др. 

Социальны

е акции 

 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, 

событийное мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с тематическим 

планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и формирования 

положительных взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

Средства 

 

Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между 

ожиданиями личности ребенка и взрослых, других детей, входящих в его 

непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и 

результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. На 

фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы 

деятельности, меняются уровни самооценки и самоуважения.  

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание 

атмосферы одобрения, радости, которая может быть обеспечена с помощью вербальных 

и невербальных средств, таких как обнадеживающие слова, мягкие интонации, 

корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы 

регулиро-

вания 

конфликто

в 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого 

человека, дружить, контролировать свои эмоции, находить конструктивный выход из 

конфликтной ситуации. 

Метод согласия – вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество. 

Метод эмпатии – побуждение к выражению сочувствия, сопереживания другому 

ребенку, взрослому, оказания ему необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения – побуждение одного участника конфликта к опоре на 

способности другого участника конфликта, выражение должного уважения к его 

личности. 

Метод недопущения дискриминации – исключение подчеркивания превосходства 

одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания – побуждение к оказанию партнеру 

психологической поддержки, дарению продуктов своего личного труда (поделки, 

рисунка, аппликации и т. п.). 

Метод релаксации – снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование 

этических установок 

Метод сохранения репутации партнера – поощрение к признанию достоинства своего 
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партнера, выражение должного уважения к его личности. 

Метод 

изучения 

сказки 

 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-

деятельностной основе и предполагает включение интерактивного взаимодействия на 

основе народных сказок как образцов общечеловеческой, национальной культуры, 

эффективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок 

усваивает единые для всех людей социально-культурные ценности. 

Средства 

 

Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные 

техники): 

 - упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, 

способности понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, 

пространственного расположения и т.п.; 

 - упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы 

(различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 

Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой 

живет ребенок. 

Арт- педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с 

творческими заданиями). 

Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 

Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых 

ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 

Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме 

настроения и характера переживаний ребенка). 

Методы 

стимулиру

ющие 

познавател

ьную 

активность 

 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную 

активность самого ребенка, являются его выраженной потребностью в расширении 

возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят продуктивный 

характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка 

формируется умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-

исследовательская составляющая, связанная с решением проблемных задач на языковом 

материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем 

специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, 

развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и 

планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного 

достижения поставленной цели взрослый продумывает и использует специальные 

приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, предлагает 

обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между 

отдельными объектами и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в 

процесс наблюдения  

Речевые инструкции – инструкции-констатации, инструкций-комментариев и 

инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения – мимика, 

жесты – указательные, предупреждающие, образные. 



110 

ФОП ДО - 03 

 

 

Средство 

развития 

речи – 

общение 

 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее 

одновременно как процесс взаимодействия людей и как информационный процесс 

(обмен информацией, деятельностью, ее результатами, опытом). Активное общение 

ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него 

способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое 

мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других 

важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются 

высокие требования: 

 - содержательность и одновременно точность, логичность; 

 - лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 

 - образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство 

интонаций, умелое владение невербальными средствами общения. 

Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, 

развивает образность речи, предоставляет возможность понимать смысл текстов (прозы, 

стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные 

возможности ребенка, эмоционально воздействовать на его мысли и чувства, 

максимально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 

характеристики ребенка. 

 Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка 

зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. 

Знакомясь с характером музыки, ребенок учится соотносить свои движения с ее темпом, 

ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства 

стимули-

рования 

познава-

тельной 

активности 

 

Помощь в обучении – помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество – совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей 

выхода из нее. 

Помощь-инициирование – создание условий для свободного выбора пути и способов 

решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение – опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, 

помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание – демонстрация образцов действий. 

Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов – детально продуманный 

видеоряд по изучаемой теме, проекту, который может включать в себя репродукции 

картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, знаково-символические 

изображения, специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы 

Времен Года и др.), условно-схематических (среда обитания живых организмов, 

правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков 

(цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к 

различным типам высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» речи. В 

рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-логическое содержание для 

описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, связывать 

части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Методы по Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т. д.); 
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источни-

кам 

информаци

и 

практический (работа с моделями, объектами и их свойствами). 

 

Методы по 

источ-

никам 

сенсорной 

информаци

и 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

 

Информац

ионные 

средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно 

«Панорама добрых дел» и др. 

 

Способы 

действий 

Организационно-коммуникативные способы действий – углубление представлений 

об объекте: собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и 

действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-изучение-исследование.  

Исследовательские способы действий – обеспечение игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой активности ребенка экспериментирование с доступными 

ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий – реализация самостоятельной 

творческой деятельности ребенка; реагирование (рефлексия) полученного опыта 

Приемы, 

побуж-

дающие 

ребенка к 

реконструк

ции 

сказочного 

содер-

жания 

 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают 

возможность ребенку свободного выбора деятельности и материалов для творческого 

самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей. 

 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, 

аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от 

всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 

Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный 

инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности 

героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п. 

Творческое чтение – драматизация: воспроизведение образов сказки в действии – 

разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, инсценирование с помощью 

кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе 

ребенку было комфортнее и почему 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным 

сюжетом) – способствует обогащению эмоционального словаря ребенка, развитию их 

умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Логически

е методы 

Процессные методы – дедуктивный (развитие мысли от большей общности знания к 

меньшей); индуктивный (развитие мысли от меньшей общности знаний к большей); 
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(методы по 

органи-

зации 

мыслитель

ных 

операций и 

процессов 

познания) 

традуктивный – метод аналогии (сравнение двух или нескольких существенных 

признаков одного явления – вывод по аналогии о признаках другого явления); метод 

анализа и синтеза (разделение объекта изучения на составляющие с последующим 

объединением этих составляющих) 

 

Операционные методы – метод сравнения; метод анализа; метод обобщения и т. д. 

Методы 

стимулиро

вания 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Метод проектов – привлечение детей к самостоятельной познавательной, 

исследовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, 

ситуативной, ролевой игры (моделирование проблемных ситуаций, требующих 

проявления интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака – организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблемы. 

Методы 

экологиче-

ского 

воспитани

я 

 

Поисковые методы: 

 - метод поиска информации об объектах и явлениях; 

 - использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, 

логических задач; 

 - использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 

 - проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и 

направляемое вопросами воспитателя, которые условно можно разделить на три типа: 

 - нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, 

его частей, качеств, свойств, действий); 

 - активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, 

обобщения; 

 - стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным 

выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, 

практически (а не только вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в защиту …, 

развешивают их и т. п.) 

 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
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- информирование родителей (законных представителей) и общественность относительно   

целей   ДО, общих   для всего образовательного пространства РФ, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОО; 

- просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как  базовой 

основы благополучия семьи; 

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. Построение 

-  взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

- приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

- открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогическими 

работниками и родителями необходим обмен информацией об особенностях развития ребенка в 

ДОО и семье; 

- взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей: 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 в интересах детей; 

- индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей в отношении 

образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей в совместное решение образовательных задач; 

- возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1. Диагностико- аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с семьей с 

учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач. 

2. Просветительское – просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 
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определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми. 

3. Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в 

условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации 

и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и др. 

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 

семьёй. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребенка. 

Реализация данной темы может быть реализовано в процессе следующих направления 

просветительской деятельности: 

- информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и др.), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

- информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных 

задач; 

- знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

ДОО; 

- информирование родителей 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 др.). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT- специалистов и др.). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и/или 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
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- 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 др.; 

- просветительское и консультационные направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей; журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей, педагогические библиотеки   для родителей; сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и др. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные/подобранные дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, 

необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогическим 

работникам 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. 

      Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся в части формируемой участниками образовательных отношений 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в 

период младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа образовательной организации 

будет успешной, если будет обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и должны играть 

важную роль в образовательном процессе, участвовать в разработке и реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и(или) адаптированной образовательной 

программы на основе Программы. А педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
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также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 

образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу образования детей, 

принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи 

вне образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения представляют 

наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме этого активное участие 

родителей в жизни образовательной организации, которую посещает их ребенок, формирует у них 

чувство принадлежности, общности с другими семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач образования детей по всем пяти 

образовательным областям: социально-личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития и совместной ответственностью за образование и развитие 

ребенка. 

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство действовать 

сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде 

всего признание важности интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. 

С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными 

практиками в про цессе приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

Взрослые (педагоги, родители):  

 - участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и 

компетентные партнеры, для которых характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в 

его способности;  

 - не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строят общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения;  

 - сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, 

участвуют в его играх и занятиях;  

 - стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Партнерское взаимодействие взрослых способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств.  

Ребенок:  

 - учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых;  
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 - приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления;  

 - не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм;  

 - учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формирова-

нию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор;  

           - приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное; 

            • учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами; 

             • учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между роди-

телями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является пред-

посылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и образовательной организации равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны образовательной организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, образовательная организация занимается профилактикой, предупреждением и 

коррекцией при возникновении, выявлении отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в образовательной 

организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях со-

трудничества, способствующего адаптации ребенка к образовательной организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Образовательная организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь образовательной организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и 

т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Образовательной 

организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности, для этого предоставляются различные возможности:  

 - участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной организации, в 

планировании деятельности, разработке и реализации проектов;  

 - посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, трудятся и т.п.;  

 - позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах реализации 

программы, использования в работе с детьми материалов и пособий, обсудить прошедшие или 

намечаемые события и т.п.;  

 - пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в отношении ребенка, 

решить проблемные ситуации,  

 - обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности;  

 - участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с детьми в группе, 

образовательной организации;  

 - получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и 

эмоциональном состоянии ребенка;  

 - выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно участвовать в их 

образовании и развитии;  

 - обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности образовательной 

организации, вносить предложения по улучшению. 

 Партнёрство также включает в себя осуществляемое педагогическим коллективом 

образования (просвещение) родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, развития 

детей и позитивного стиля общения. 

 Таким образом, одним из основных педагогических условий работы по Программе является 

вовлечение родителей в образовательную деятельность, в личностно-развивающее 

взаимодействие, использование образовательного потенциала семьи в развитии детей. 

 Во взаимодействии с родителями важно признание ценности их семейного опыта, 

установление партнерских сотрудничающих отношений; перейти к объединению, к доверию. 
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 План взаимодействия с родителями на учебный год 

месяц Тема Форма работы 

 

 

Сентябрь 

1.     Музыка как средство развития 

ребенка-дошкольника.  

2.   Коррекционная работа в детском саду 

(по результатам диагностики)  

3.  «Земля уральская» 

Информация в папки 

 

Индивидуальные беседы и 

консультации  

Совместный поход в лес. 
 

 

октябрь 

1.  Мы начинаем петь и танцевать.  

2. День пожилого человека.  

3.  Праздник Осени и Урожая. 

Информация в папку 1 мл.гр.  

Концерт для бабушек и дедушек.  

Посещение утренника 

 

ноябрь 

1.  Ваш ребенок на занятии.  

 

2. О значении пальчиковых игр в развитии 

детей. 

Приглашение родителей на 

музыкальное занятие.  

Информация в папки -

передвижки. 

 

декабрь 

1.  Ребенок на празднике. 

 2. Любимый праздник «Новый год».  

 

 

3. Хоровод вокруг елки. 

Индивидуальные беседы.  

Подготовка костюмов, 

репетирование ролей   и 

посещение праздника.  

Информация в папки. 
январь 1. Зимние забавы.  

2.  Мы рисуем музыку. 

Совместный праздник.  

Выставка рисунков. 

Февраль 1.  В гости к музыке. Информация в папки. 

 

Март 

1.  Концерт «Моя мама»  

2.  Влияние колыбельных песен на детей и 

взрослых. 

Посещение праздника. 

Информация в папки 

Апрель 1.  Кукольный театр-детям. Информация в папки. 

 

Май 

1.  Песни военных лет.  

2.  Выступление детей на итоговом 

родительском собрании 

 3. До свиданья, детский сад. 

Концерт для ветеранов.  

 

 

Посещение утренника. 

 

 

2.6 Федеральная рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ. 
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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 РФ, 

природе и окружающей среде». 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России
8
. 

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
9
. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и др.), в т. ч. 

системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы   воспитания   включает   три   раздела   —   целевой, содержательный 

и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания 
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Общая цель воспитания в Детском саду № 72 ‒ личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в Детском саду: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа   по    патриотическому    воспитанию    предполагает:    формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем – на развитие всего своего города, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

Ценности жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 
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Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребенка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности познания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 
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Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание ‒ воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3-м 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. 
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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. 

Доброжелательный в общении с другими  людьми. 

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 др.; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд 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 др.). 

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 др.). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

o своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены. 

Стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации 
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Уклад Детского сада № 72. 

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. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 

задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

- цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

- принципы жизни и воспитания в ДОО;  

- образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

- отношение 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). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

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. 

Воспитывающая среда включает: 

- 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. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1). 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

Формирование у 

ребёнка 

• Формировать 

«патриотизм 

• Воспитывать 

ценностное 

Социально-

коммуникативное 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

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) 

• Формировать 

«патриотизм 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради 

своей семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать 

«патриотизм 

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 

отношения к 

культурному 

наследию своего 

народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям России 

развитие 

• Приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и 

достижениям 

родной страны, к 

культурному 

наследию народов 

России 

• Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам страны 

(флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

развитие всего 

своего населенного 

пункта, района, края, 

Отчизны в целом) 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенств

ованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

• Развивать 

ценностно-

смысловую сферу 

дошкольников на 

основе творческого 

взаимодействия в 

детско- взрослой 

общности 

• Способствовать 

освоению 

социокультурного 

опыта в его 

культурно-

историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям), 

соседям, другим 

людям вне 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 

• Воспитывать 

социальные 

чувства и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие  

• Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

умения соблюдать 

правила, активной 

личностной 

позиции 

• Создавать 

условия для 

возникновения у 

ребёнка 

нравственного, 

социально 

значимого 

поступка, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

приобретения 

ребёнком опыта 

милосердия и 

заботы; 

• Воспитывать 

отношение к 

родному языку как 

ценности, 

развивать умение 

чувствовать 

красоту языка, 

стремление 

говорить красиво 

(на правильном, 

богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к семье, другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения находить 

общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать 

освоению детьми 

моральных 

ценностей 

• Формировать у 

детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать 

стремление жить в 

соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать 

уважение к другим 

людям, к законам 

человеческого 

общества. 

Способствовать 

накоплению у детей 

опыта социально-

ответственного 

поведения 

• Развивать 

нравственные 

представления, 

• Содействовать 

становлению 

целостной картины 

мира, основанной 

на представлениях 

о добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и 

ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать 

уважения к людям 

– представителям 

разных народов 

России независимо 

от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, 

отражающими 

принятые в 

обществе правила и 

нормы культурного 

поведения 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

формировать навыки 

культурного 

поведения 

 

• Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребёнка с 

учётом его 

индивидуальности,  

• Поддерживать 

готовности детей к 

творческой 

самореализации и 

сотворчеству с 

другими людьми 

(детьми и 

взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать 

активность, 

самостоятельность, 

уверенности в 

своих силах, 

развивать 

нравственные и 

волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности 

познания 

• Воспитывать у 

ребёнка стремление 

к истине, 

способствовать 

становлению 

целостной картины 

мира, в которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к миру, 

людям, природе, 

деятельности 

человека 

• Воспитывать 

отношение к 

знанию как 

ценности, 

понимание 

значения 

образования для 

человека, 

общества, страны 

• Воспитывать 

уважительное, 

бережное и 

ответственное 

отношения к 

природе родного 

края, родной 

страны 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

• Способствовать 

приобретению 

первого опыта 

действий по 

сохранению 

природы. 

• Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к здоровому 

образу жизни, 

овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

• Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения к жизни 

как основоположной 

ценности  

• Воспитывать 

отношение здоровью 

как совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

• Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

• Формировать у 

детей 

возрастосообразны

х представлений о 

жизни, здоровье и 

физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, интереса к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию 

организма, к 

овладению 

гигиеническим 

нормам и 

правилами 

 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

Формирование 

ценностного 

• Поддерживать 

привычку к 

• Поддерживать 

трудовое усилие, 

Социально-

коммуникативное 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

ценность «Труд» отношения детей 

к труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

трудовому усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи;  

• Воспитывать 

стремление 

приносить пользу 

людям 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи 

• Формировать 

способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

других людей. 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у 

детей 

ценностного 

отношения к 

красоте  

• Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развивать у детей 

желание и умение 

творить 

• Воспитывать 

эстетические 

чувства 

(удивление, 

радость, 

восхищение, 

любовь) к 

различным 

объектам и 

явлениям 

окружающего мира 

(природного, 

бытового, 

социокультурного), 

к произведениям 

разных видов, 

жанров и стилей 

искусства (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

российского 

народа, шедеврам 

мировой 

художественной 

культуры с целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

• Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру для 

гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира 

ребёнка 

• Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения 

детьми 

• Создавать 

условия для 

выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребёнка с 

учётом его 

индивидуальности  

• Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи 

Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

самореализации  

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями 

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;  

-  -   родительские школы; 

- родительские конференции; -  

круглые столы; 

- родительские клубы, клубы выходного дня; 

мастер-классы; 

иные формы взаимодействия. 

События образовательной организации 

Событие ‒ это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Детского сада №72, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в детском саду организовано в следующих формах: 

 • разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детский 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры, квест-игры 

и др.);  

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (совместные походы, празднование Дня 

Победы, семейные марафоны, акции, тематические недели и т.д.); - конкурсные и праздничные 

мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - главные традиционные события в 

детском саду, которые организуются для всех детей.  

Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных 

дат РФ, также частично ревизуются через общесадиковые мероприятия.  
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К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия 

могут приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики 

начальных классов школы и другие.  

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага 

других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в 

конкретном продукте. 
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События 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

День Бородинского 

сражения  

(7 сентября) 
Международный день 

благотворительности 

(5 сентября) 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 
 

День шарлотки и осенних 

пирогов  

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международный день 

туризма (27 сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  

(5 октября) 

Всемирный день хлеба 

(16 октября) 

День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(5 октября) 

 Международный день музыки  

(1 октября) 

 

Международный день 

пожилых людей (1 

октября) 

 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Международный день 

анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 ноября) 
 

День милиции 

(день сотрудника 

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила Маршака  

(3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

 

Международный 

день логопеда (14 

ноября) 
  

День рождения Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) 
Международный день 

инвалидов 

(3 декабря) 

 

Международный 

день кино  

(28 декабря) 
День добровольца 

(волонтера в 

России  

(5 декабря) 

Всероссийский день 

хоккея  

(1 декабря) 

Международный день 

художника  

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества  

(9 декабря) 
 

День Конституции 

Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

 
День заворачивания подарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

(27 января) 

Международный день 

образования  

(24 января) 
 

День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних игр и 

забав 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День Российской 

науки (8 февраля) 
День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих (19 

февраля) 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

День здоровья 

День Агнии Барто  

(17 февраля) День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международный день 

домашнего супа (4 

февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 

(19 марта) 
Всемирный 

день дикой природы  

(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

Международный день 

выключенных гаджетов 

(5 марта) 

Международный день театра  

(27 марта) 

День воссоединения 

Крыма с Россией (18 

марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Международный 

день счастья  

(20 марта) 

Всемирный день 

сна (19 марта) 

 

День Корнея Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 
   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

Всемирный день 

книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

День российской анимации (8 

апреля 

День донора  

(20 апреля) 

День работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

День подснежника  

(19 апреля) 

День дочери  

(25 апреля) 

Международный день 

цирка  

(17 апреля) 

Международный день 

культуры  

(15 апреля) 

Международный день танца 

(29 апреля) 

Май День Победы 

Международный день 

памятников  

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 
Международный день 

пожарных 

(4 мая) 

Международный день 

культурного разнообразия во 

имя диалога и развития (21 

мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря (27 

мая) 

День радио  

(7 мая) 

Международный 

день семей  

(14 мая) 

Международный день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского языка 

в ООН (6 июня) 

Международный день 

защиты детей (1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей среды 

(5 июня) Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный День 

молока  

(1 июня) 

Пушкинский день России (6 

июня) 

День России 

(12 июня) День моряка  

(25 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 июня) Международный день цветка 

(21 июня) День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 

Июль 
День военно-

морского флота (30 

День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

День металлурга 

(17 июля) 

Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) 

Всемирный день 

шоколада (11 июля) 

Международный день торта 

(20 июля) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

июля) Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 
День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной помощи  

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира  

(9 августа) 

День физкультурника  

(13 августа) 

День российского кино (27 

августа) 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

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. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. Воснове тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», 

через мессенджеры WhatsApp.  

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 72,в 

каждой возрастной группе, общих коридорах детского сада на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей.  

Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на 

вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты.  

Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств.  



140 

ФОП ДО - 03 

 

 

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  
10. Наблюдательный совет. Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

детским садом, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам контроля за 

деятельностью организации. 

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. 

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. 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

- экскурсии, 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). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику 

образовательной организации и включает:  
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 оформление помещений; 

 оборудование; 

  игрушки;  

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОВЗ.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

 - Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 - Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий). Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 - Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В группе постоянно работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты 

успешно используются детьми в самостоятельной игровой деятельности.  

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство, учитываются особенности 

детей, посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личностные 

особенности.  

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. 

создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым даёт возможность каждому ребёнку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 

пространстве все приоритеты.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие 

детей по пяти образовательным областям. 

образовательные области 

познавательное 

развитие 

речевое 

развитие 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

физическое 

развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Экологический Речевой центр Игровой центр Центр искусства Спортивный 
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центр и творчества центр 

Патриотический 

центр 

Литературный 

центр 

Уголок 

уединения, 

релаксации 

Театрализован-

ный центр 

Центр здоровья 

Математический 

центр и логики 

Уголок дежурства Музыкальный 

центр 

Уголок Коллекций Конструктивный 

центр 

Уголок «Мини-

музей» 

Центр ОБЖ и 

дорожного 

движения 

 Семейный уголок   

Оборудование, игрушки, пособия 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Детском саду № 72 - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Детского сада №72 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания:  

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации);  

- наличие демонстрационных технических средств: экран (1 шт.), проектор (2 шт.), ноутбук 

(2шт.), колонки и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы Детского сада № 72. 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий;  

-  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 и педагогами с организациями-партнёрами. 
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Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных партнеров 

Социальный партнер Результаты сотрудничества 

ОМС «Управление 

образования  Каменск- 

Уральского ГО» 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование 

групп и содействие в развитии дошкольного учреждения, 

профессиональные конкурсы, консультирование ,управленческий 

аудит, контрольно – инспекционная деятельность 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21, Каменск- 

Уральская гимназия 

В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со 

школой и гимназией,  будущими учителями, что способствует 

снижению уровня дезадаптации. Совместные родительские собрания 

детского сада и школы. Наиболее интересные формы работы: 

взаимопосещения уроков и занятий, экскурсии, совместные праздники 

и развлечения 

Детская музыкальная 

школа № 3 

Духовное и нравственное развитие, создание условий для 

разностороннего развития и социализации личности 

ДК «Современник» Духовное и нравственное развитие, создание условий для 

разностороннего развития и социализации личности 

Библиотека им. 

А.Гайдара, центральная 

городская библиотека им. 

А.С.Пушкина 

С целью формирования у детей нравственно-этических норм, развития 

познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и 

воображения   организация с детьми старших и подготовительных 

групп цикла тематических занятий в форме интерактивных занятий с 

просмотром театральных постановок, сказок, мультфильмов.  

В дошкольном учреждении ежемесячно работает библиотека-

передвижка. Дети и сотрудники имеют возможность познакомиться с 

книжными новинками, взять напрокат понравившуюся литературу, 

компакт-диски с любимыми сказками и музыкальными 

произведениями 

63 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Свердловской области 

Проведение сотрудниками 27 пожарно – спасательного отряда занятий 

с детьми в пожарной части и в детском саду по противопожарной 

безопасности 

Детская городская 

больница № 2 

Диспансеризация детей специалистами. Консультации со 

специалистами. Своевременное выявление отклонений в состоянии 

здоровья ребенка, ведущих к появлению проблем в его обучении и 

воспитании 

ЦПММС, ТПМПК Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Совместная работа позволяет определить посильную для ребенка 

нагрузку (двигательную, медико- социального эмоциональную, 

интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 

специализированное образовательное учреждение. Выбор 

образовательной программы. 

Детские сады № 

8,15,52,91 

Реализация совместных образовательных проектов. Тесное 

взаимодействие семьи и образовательных организаций как главных 

партнеров, призванных помочь подрастающему поколению обрести 

ценностно-смысловые ориентирыв контексте требований 

социокультурного пространства. Выработка единой педагогической 
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позиции в воспитании детей, необходимость организации 

взаимодействия с семьей с опорой на ценности, традиции и жизненный 

опыт семьи. 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания ДОО педагоги используют практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 

форме на платформе институтвоспитания.рф. 

ООП Детского сада утверждена призом заведующего Детским садом № 72 № 77 от 

20.06.2023 г. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия/отсутствия у ребенка 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 т. д.), одаренные дети, и др. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1. Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

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 учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка. Речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с 

особыми образовательными потребностями. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

- решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и 

интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования ‒ 

формирование умения учиться); 

- учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально- личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

- оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 
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- психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

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

и укрепления их здоровья; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей)      обучающихся; 

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

- использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

- предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

РППС – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория ДОО), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, оборудования, 

электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со ФГОС ДО 

возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

При проектировании РППС ДОО нужно учтены: 
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- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей   в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; -требованиям безопасности и 

надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы; 

2. Выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и  

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СанПиН 

1.2.3685-21: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию к содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющих образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала. 

3. Выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 

 электробезопасности; 

4. Выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна учитывать 

особенности их физического и психического развития. 
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Детский сад оснащен полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

Детский сад имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- групповые помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной 

программы; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- музыкально- физкультурный зал для музыкально- творческого и физического развития; 

- бассейн для обучения детей плаванию;  

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 

3.4 Учебно-методическое сопровождение программы: 

  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами и планируемыми результатами 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 

 

Направления 

развития 

Автор, название, год издания учебного, 

учебно-методического издания и (или) 

наименование электронного 

образовательного, информационного 

ресурса 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

М.Ю. Картушина. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет. М. 2006г 

«Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова 
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развитие»  

(в части 

музыкального 

развития) 

М.Ю.Картушина .  Логоритмика для 

малышей.  3-4 года. М.Творческий центр. 

2005г. 

 

М.Ю. Картушина. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 2-3 

лет. М. Творческий центр. 2007г. 

 

 Ю. Картушина. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 5-6 

лет. М. М. Просвещение. 2007г. 

 

Детский музыкальный фольклор в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. Л.И. Мельникова, А.Н. 

Зимина. М. 2000г. 

 

Шутки, игры, песни соберут нас вместе. 

М.А. Бесова. Ярославль. 2000г. 

 

Музыка в сказке. И. Шакирова. М. 2000г.  

Танцы в детском саду. Н. Зарецкая, З. 

Роот. М. 2003г. 

 

Система музыкально – оздоровительной 

работы в детском саду. Занятия. Игры. 

Упражнения. О.Н. Арсеневская. 

Волгоград. 2011г. 

 

 Музыкально – дидактические игры для 

формирования и развития музыкального 

слуха детей: звуковысотного, 

ритмического, тембрового, 

динамического. Э.П. Костина. Ростов – на 

– Дону. 2010г. 

 

Детские частушки, шутки, прибаутки. 

Т.И. Бахметьева, Г.Т. Соколова. 

Ярославль. АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ. 

2002Г. 

 

Театрализованные представления для 

детей и взрослых. М.Ю. Картушина. М. 

2005г. 

 

2. Музыкальные праздники. З.В. 

Ходаковская. М. 2006г. 

 

Календарные и народные праздники в 

детском саду.  Выпуск 891. Г.А. Лапшина. 

Волгоград. 2005г. 

 

Русские народные праздники. 

М.Ю. Картушина. М. 2006г. 
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Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической  пластике для детей.  А.И. 

Буренина.  Санкт-Петербург. 2000г 

 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. младшая группа. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-

Петербург. 2011г. 

 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-

Петербург. 2007г. 

 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-

Петербург. 2008г. 

 

 Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная 

группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Санкт-Петербург. 2011г. 

 

Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа.  Санкт-

Петербург.2011г. 

 

Н. Ф. Губанова. Театрализованная 

деятельность дошкольников 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты 

занятий, сценарии игр и спектаклей 

МОСКВА • «ВАКО» • 2011.-256с. –

(Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем) 

 

Ходонович Л.С. Веселые игры с 

музыкальными звуками и инструментами: 

учеб. Нагляд. Пособие для педагогов 

учреждений, обеспеч. Получение дошк. 

Образ./Л.С. Ходонович.-Минск:Нац.ин-т 

образования, 2010.-40с. – (Серия «Умней-

ка»). 
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 Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. 

Песни и упражнения для развития голоса. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014. – 80с. 

 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. 

Песни и упражнения для развития голоса. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014. – 96с. 

 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6  лет. 

Песни и упражнения для развития голоса. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014.  

 

Развлечения для самых маленьких. 

Сценарии досугов для детей певой 

младшей группы. - М.:ТЦ Сфера, 2007. 

Организация театральной деятельности. 

Младшая группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

 Организация театральной деятельности. 

Средняя группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

Организация театральной деятельности. 

Старшая группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

Организация театральной деятельности. 

Подготовительная  группа./Автор-

сост.Н.Б.Улашенко. – Волгоград:ИТД 

«Корифей». 2008. 

 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

‒ ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста для 

определения эффективности и дальнейшего планирования педагогических действий 

1. Педагогическая диагностика. Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций / Под ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. 

2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как 

отследить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 3-4 лет 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как 

отследить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 4-5 лет 

4. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как 

отследить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 5-6 лет 

5. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Верба А.С. Ориентиры развития ребенка. Как 

отследить динамику интеллектуального, эмоционального и физического развития детей 6-7 лет 
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Перечень    музыкальных  произведений для реализации Федеральной программы 

Перечень музыкальных произведений  

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. 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-ритмические     движения.     «Шарик      мой     голубой»,     муз. Е. 

Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. 

Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл.   М.   

Александровской;   «Юрочка»,   белорус.   пляска,   обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело ‒ грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», 

муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские    ласки»,    «Жалоба»,    «Грустная     песенка»,     

«Вальс»,     муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, 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»,   «Едет    

паровоз»,    «Лиса»,    «Петушок»,    «Сорока»,   муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», 

белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и 

курочка», 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. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 
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помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: 

«Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида. 

 

От 2 до 3 лет. 

Слушание. «Наша   погремушка»,   муз.   И.   Арсеева,   сл.   И.   Черницкой; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси»,

 муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. Музыкально-ритмические 

движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,   «Погремушка,   попляши»,    

«Колокольчик»,    «Погуляем»,    муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как   мы   умеем», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с   музыкальными   иллюстрациями.   «Птички»,   муз.   Г.   Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

             Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

            Инсценирование   песен.    «Кошка    и    котенок»,    муз.    М.    Красева,    сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара;   «Ласковая   песенка»,   муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. 

С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
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Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые    упражнения,    ходьба    и    бег    под    музыку    «Марш    и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко ‒ тихо»,  «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные  мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 

«Мама», муз.   П.   Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» ‒ песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; 
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«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т.   Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые   мячики»   (подпрыгивание   и   бег),   муз. М. Сатулиной; 

лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д.   Кабалевского   и С.   

Левидова;    «Считалка»,    «Катилось    яблоко»,    муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ   и   хлоп»,   муз.   Т.   Назарова-Метнер,   сл. Е. 

Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры   с    пением.   «Огородная-хороводная»,   муз.   Б.    Можжевелова,   сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек»,     рус.     

нар.     мелодия,     обраб.     М. Раухвергера;      «Кукла»,      муз. М. Старокадомского; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня;  «Марш», муз.  М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы   и    пляски.    «Дружные    пары»,    муз.    И.    Штрауса    («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 
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Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие   танцевально-игрового   творчества   «Я   полю,   полю   лук»,   муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия,   обраб.   Р.   

Рустамова;   «А   я   по   лугу»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В.   Герчик,   сл.   А.   Пришельца;   

«Новогодний   хоровод»,   муз.   Т.   Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С.   Шнайдера;   

«Песенка   про бабушку»,   муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, 

сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше   скачет?»,   «Шагают   девочки   и   мальчики»,   муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 
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Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного   слуха.   «Три   поросенка»,   «Подумай,   отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня ‒ танец ‒ марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. 

Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М.   Долинова;   «Наш   оркестр»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии;   «Белка»   

(отрывок   из   оперы   «Сказка   о   царе   Салтане»,   муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.6 Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
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Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарно- эпидемиологических 

требований, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной 

их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать       требованиям,       предусмотренным        СанПиН       1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре   воздуха   ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 
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Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели режима дня и организации образовательного 

процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня
11

 

Продолжительность ночного сна    

не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 
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Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 

3.7 Учебный план 

В Детском саду № 72 применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления 

в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, реализация комплексно-

тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей 

и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в Детском саду организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных 

областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

в процессе специально организованных занятий. 
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Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 

по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными областями 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются занятия 

по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое 

конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных форм 

совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, 

с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, 

коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной 

литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, 

экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации 

с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок 

и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, 

конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через 

которую реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности 

осуществляются как в форме специально организованных занятий – по развитию речи, развитию 
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элементарных математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, 

музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов 

и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, 

мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании 

и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала общие цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, 

размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие 

рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы 

(IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, советов 

по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем 

одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может 

реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации»
1
. Именно учет 

указанных четырех направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, 

охватывая все виды активности ребенка и делая его активным участником образовательного 

процесса. 

 Учебном плане представлены названия тематических недель для всех возрастных групп 

детского сада и тематических образовательных проектов для групп старшего дошкольного 

возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 
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Группа раннего возраста (дети в возрате 1-2 года), 1 младшая группа (дети в возрасте от 2 до 3 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Детский сад Наша группа Наши игрушки Наш участок 

Октябрь Осень. Наш участок осенью Человек. Части тела Взрослые в детском саду Наши книги 

Ноябрь Опасные предметы 
Мои любимые игры и 

игрушки 
Моя семья Разноцветная неделя 

Декабрь Зима. Наш участок зимой Зимняя погода 
Елочка-красавица, детям 

очень нравится 
Новогодний праздник 

Январь  Зимние игры и забавы Народная игрушка Дом и что есть в нем 

Февраль Посуда. Накрываем на стол Продукты питания Мебель Одежда 

Март Мамин день Обувь Профессии Неделя детской книги 

Апрель Весна. Наш участок весной Животные Птицы Человек. Части тела 

Май Цветы В гостях у сказки Рыбы Скоро лето 

Июнь 
Играем с водой и песком. 

Первые эксперименты 
Мой дом Неделя здоровья Транспорт 

Июль Разноцветная неделя Деревья Ягоды и фрукты 
Насекомые: В гостях у мухи-

цокотухи 

Август Одежда и обувь Овощи Домашние животные Любимые сказки 
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Младшая группа (дети в возрасте от 3 до 4 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь 
Мы пришли в детский сад. 

Давайте познакомимся 
Наши игрушки в детском саду Наша группа Наш участок 

Октябрь 
Наши взрослые помощники в 

детском саду 
Малыши на осенней прогулке 

Мы играем вместе: наши игры 

и игрушки 

Наша любимая еда: овощи и 

фрукты 

Ноябрь 
Наша любимая еда: молоко и 

молочные продукты 
День и ночь – сутки прочь Домашние животные Кто живет в лесу 

Декабрь Зоопарк Пришла зима 
Кто как к зиме приготовился 

(изготовление кормушек) 
Скоро праздник - Новый год! 

Январь  Зимние забавы Предметы вокруг нас: посуда Предметы вокруг нас: мебель 

Февраль Наша одежда Наша обувь Профессии Ай да Масленица! 

Март Мамин праздник Домашний труд Наш дом Наша семья 

Апрель Весна Город и село Весной в деревне 
Весна в городе. Подарки 

весны 

Май 
Наш календарь: будни и 

праздники 
Наши книги Опасные предметы Скоро лето! 

Июнь 
Безопасное поведение в 

природе 
Безопасность на воде Наблюдаем за насекомыми 

Безопасность дорожного 

движения 

Июль Собираемся в путешествие Любимые сказки Народные игрушки 
Растения на участке детского 

сада 

Август Неделя здоровья Птицы в городе Неделя экспериментирования Мы любим спорт 
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Средняя группа (дети в возрасте от 4 до 5 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь Здравствуй, детский сад! 
Правила и безопасность 

дорожного движения 
Свойства воздуха 

Сезонные изменения в 

природе: Осень золотая 

Октябрь Овощи Ягоды и фрукты Деревья Среда обитания: Кто где живет 

Ноябрь Дикие звери и птицы 
Домашние животные и 

питомцы 
Дом, в котором я живу  

Инфраструктура ближайшего 

окружения: мой дом. Мебель 

Декабрь 
Сезонные изменения в 

природе: Зимушка-зима 

Растения и животные уголка 

природы 

Игрушки (из чего сделаны 

новогодние игрушки) 

Любимый праздник – Новый 

год 

Январь  Зимние забавы. Неделя здоровья Мебель 

Февраль Профессии Транспорт  Инструменты День защитника Отечества 

Март Международный женский день Посуда Бытовая техника Неделя детской книги 

Апрель 
Сезонные изменения в 

природе: Весна 
Домашние животные 

Инфраструктура ближайшего 

окружения: В магазине (в 

супермаркете) 

Неделя пожарной 

безопасности 

Май Праздники и будни 
Инфраструктура ближайшего 

окружения: Моя улица 
Что такое время 

Безопасное поведение в 

природе 

Июнь 
Сезонные изменения в 

природе: Встречаем лето 
Свойства воды Безопасное поведение у воды Комнатные растения 

Июль 
Достопримечательности 

родного города (села) 
Одежда и обувь Дома и здания Разнообразие животных 

Август 
Свойства природных 

материалов 
Декоративные растения Что за чудо эти сказки Что такое дружба 
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Старшая группа (дети в возрасте от 5 до 6 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТОП

2
«Безопасность 

дорожного движения» 
ТН «Золотая осень» ТН «Деревья» 

ТН «Природные 

сообщества: лес» 

ТН «Природные 

сообщества: луг» 

Октябрь ТН «Грибы» 
ТН «Охрана природы: 

Красная книга» 

ТН «Дикие животные 

средней полосы России» 
ТН «Продукты питания: разнообразие продуктов» 

Ноябрь 

ТН «Рукотворный мир» 

ТОП «Времена года: 

Зима» 

«Из истории одежды, 

обуви, головных 

уборов» 

«Из истории домов и 

зданий» 
«Из истории мебели» 

«Из истории посуды и 

столовых приборов» 

Декабрь 
ТОП «Явления природы. 

Части суток» 

ТН «Народные 

праздники на Руси. 

Русский фольклор» 

ТН «Продукты питания: 

праздничные блюда» 

ТОП «Общий праздник 

– Новый год!» 
 

Январь  
ТОП «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «Мы живем в 

России» 
ТН «Мой родной край» 

ТН «Явления 

общественной жизни: 

Праздники» 

Февраль ТН «Телевидение» 
ТН «Детям об огне и 

пожаре» 

ТН «День защитника 

Отечества» 

ТОП «Народные 

праздники. Масленица» 
 

Март 

ТОП «Мамы всякие 

нужны. Мамы разные 

важны» 

ТН «Что нам стоит дом 

построить» 

ТН «Рукотворный мир: Транспорт» 

«Наземный транспорт» «Водный транспорт» «Воздушный транспорт» 

Апрель ТН «Ранняя весна» 
ТН «Покорение 

космоса» 
ТН «Вода» 

ТОП «Инструменты и 

материалы» 
 

Май ТН «Цветущая весна» ТН «День Победы» ТН «Травы» ТН «Насекомые» 
ТН «Перелетные 

птицы» 

Июнь 

День защиты детей. 

ТОП «Я – ребенок! И я 

имею право!» 

ТОП «Пушкинский день 

России» 

ТОП  «Природные 

сообщества: Водоем» 

ТОП «Лето красное 

пришло!» 

ТН «Неживая природа: 

горные породы и 

минералы» 

Июль Тематический образовательный проект «Народные промыслы России» 

                                                           
2
ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 
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«Веселая Дымка» «Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Веселый Городец» 

Август «Кружево и вышивка» 
ТОП «Ярмарка 

народных мастеров» 
ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья»  

 

Подготовительная к школе группа (дети в возрасте от 6 до 7 лет) 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь 
ТОП

3
 «Безопасность 

дорожного движения» 
ТН «Золотая осень» 

ТОП «Деревья – наши 

друзья» 

ТОП «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. Грибы» 
ТН «Хлеб» 

Октябрь 
ТОП «Домашние и дикие 

животные» 
ТН «Мой край родной» ТН «Мы живем в России» 

ТН «Москва – столица 

нашей Родины» 
 

Ноябрь 
ТОП «Кремли – защита 

земли русской» 

ТОП «По странам и континентам» 

«Вот так Африка»» «Чудеса Австралии» «Две Америки» 
«Арктика и 

Антарктика» 

Декабрь ТН «Зима» 

ТН «Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство» 

ТН «Народные праздники 

на Руси. Русский 

фольклор» 

ТОП «Общий праздник 

– Новый год!» 
 

Январь  
ТОП «Зимние игры и 

забавы» 

ТОП «Что из чего и для 

чего (о свойствах разных 

материалов)» 

ТН «Из истории 

вещей» 

ТОП 

«Телевидение» 

Февраль 

ТОП «По реке времени: 

путешествие из прошлого в 

будущее» 

ТН «Детям об огне и 

пожаре» 

ТОП «День защитника 

Отечества» 

ТОП «Народные 

праздники на Руси. 

Масленица» 

 

Март 
ТН «О любимой маме. 

Профессии наших мам» 

ТОП «Органы чувств» 

Слух: «Зачем слону 

большие уши» 

Зрение: «Как кошка в 

темноте видит» 

Обоняние и осязание: 

«Чувствовать кожей» 

Вкус: «Какого 

цвета кислый 

вкус?»» 

Апрель 
ТОП «Земля – наш дом во 

Вселенной» 

ТН «День 

космонавтики» 

ТОП «Планета Океан: 

вода – источник жизни» 
ТН «Цветущая весна»  

Май ТОП «Мир растений» ТОП «День Победы» ТОП «По странам и континентам» ТН «Лето 

                                                           
3
 ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 
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Европа Азия пришло!» 

Июнь 
День защиты детей. ТОП «Я 

– ребенок! И я имею право!» 

ТОП «Пушкинский день 

России» 
ТОП  «Сказки Пушкина» ТОП «Школа здоровья»  

Июль 
Тематический образовательный проект «Народные промыслы России» 

«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Русская игрушка» «Кружево и вышивка» «Веселый Городец» 

Август 
ТОП «Ярмарка народных 

мастеров» 
ТОП «Любимые книги» ТОП «Скоро в школу!» 
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Расписание занятий по музыкальному развитию детей в течение недели на 2023-24  учебный год 
 Группа раннего возраста  

(1-2 года) 

1 младшая группа  2 младшая- средняя группа Старшая  группа Подготовительная группа 

п
о

н
ед

е
л
ь
н

и
к
 

    3.музыкальное развитие 

                            15.30-16.00 

В
то

р
н

и
к
  

1. художественно- 

эстетическое развитии 

(музыка) 

9.00-9.10 

 

 

   

2.музыкальное развитие 

           9.55-10.20  

 

 

С
р

ед
а
 

  2. музыкальное развитие 

   9.35- 9.55 (2 мл- 9.35- 9.50) 

 

            

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. художественно- 

эстетическое развитии 

(музыка) 

9.00-9.10 

 

2.музыкальное развитие 

                                9.20-9.30 

 1.музыкальное развитие 

                     9.35-10.00 

 

 

п
я
тн

и
ц

а
  2.музыкальное 

                            9.30-9.40 

1. музыкальное развитие 

  9.00- 9.20  (2 мл- 9.00-9.15) 

 

 

 

2.музыкальное развитие 

                          10.00-10.30 

 

итого 2 НОД/ длительность 10 мин  2 НОД/ длительность 10 мин 

 

2 НОД/ длительность 15 мин- 2 

мл, 20 мин- ср.группы 

2 НОД/ длительность 25 мин 2  НОД/ длительность 30 мин 
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3.9. Календарный план воспитательной работы  

В образовательную программу Детского сада № 72 включена матрица воспитательных 

событий (таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработка 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные 

в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 

36.4 ФОП дошкольного образования)   
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Таблица 1 

Матрица воспитательных событий в Детском саду № 72 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

День Бородинского 

сражения  

(7 сентября) 
Международный день 

благотворительности 

(5 сентября) 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 
 

День шарлотки и 

осенних пирогов  

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний (1 

сентября) 

Международный день 

туризма (27 сентября) 

Октябрь 

Всемирный день 

учителя  

(5 октября) 

Всемирный день хлеба 

(16 октября) 

День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  

(4 октября) 

День отца в 

России  

(5 октября) 

 Международный 

день музыки  

(1 октября) 

 

Международный день 

пожилых людей (1 

октября) 

 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Международный 

день анимации  

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 
День народного 

единства (4 ноября) 
 

День милиции 

(день сотрудника 

органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации  

(30 ноября) 

 

Международный 

день логопеда (14 

ноября) 

  

День рождения 

Деда Мороза  

(18 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) 
Международный день 

инвалидов 

(3 декабря) 

 

Международный 

день кино  

(28 декабря) 
День добровольца 

(волонтера в 

России  

(5 декабря) 

Всероссийский день 

хоккея  

(1 декабря) 

Международный 

день художника  

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества  

(9 декабря) 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

 

День заворачивания 

подарков  

(30 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

Международный день 

образования  

(24 января) 

 
День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

Неделя зимних игр и 

забав 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

(27 января) 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 
День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День Российской 

науки (8 февраля) 
День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих (19 

февраля) 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

День здоровья 

День Агнии Барто  

(17 февраля) День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

Международный день 

домашнего супа (4 

февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 

(19 марта) 
Всемирный 

день дикой природы  

(3 марта) 

Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

Международный день 

выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

День воссоединения 

Крыма с Россией (18 

марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Международный 

день счастья  

(20 марта) 

Всемирный 

день сна (19 марта) 

 

День Корнея 

Чуковского  

(31 марта) 

   

Всемирный день 

водных ресурсов  

(22 марта) 

   

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонавтики 

(12 апреля) 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

Международный 

день птиц  

(1 апреля) 

Всемирный день 

книги  

(23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

День российской 

анимации (8 апреля 

День донора  

(20 апреля) 

День работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

День подснежника  

(19 апреля) 

День дочери  

(25 апреля) 

Международный день 

цирка  

(17 апреля) 

Международный 

день культуры  

(15 апреля) 

Международный 

день танца (29 

апреля) 

Май День Победы 

Международный день 

памятников  

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 
Международный день 

пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития (21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День 

библиотекаря (27 

мая) 

День радио  

(7 мая) 

Международный 

день семей  

(14 мая) 

Международный 

день музеев  

(18 мая) 

Июнь 

День русского языка 

в ООН (6 июня) 

Международный день 

защиты детей (1 июня) 

День эколога  

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей среды 

(5 июня) Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный День 

молока  

(1 июня) 

Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 

(12 июня) День моряка  

(25 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 июня) 
Международный 

день цветка (21 

июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Июль 
День военно-

морского флота (30 

июля) 

День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

День металлурга 

(17 июля) 

Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

День сюрпризов 

(2 июля) 
Всемирный день 

шоколада (11 июля) 

Международный 

день торта (20 

июля) 
Международный 

день дружбы  

(30 июля) 

Август 
День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной помощи  

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора  

(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира  

(9 августа) 

День физкультурника  

(13 августа) 

День российского 

кино (27 августа) 
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в 

обязательном порядке включаючены воспитательные события, указанные в Примерном перечне 

основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного 

образования). Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В 

дополнение к ним в план включены и иные события из матрицы, которые отражают специфику 

детского сада. Они являются вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый 

год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные события (по 

сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др.  

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 72 приведен в таблице 2.   
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Таблица 2 

Календарный план воспитательной работы в Детского сада № 72 

 на 2023-2024 учебный год 

№ 

п/п 
Дата 

Воспитатель

ное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа  

раннего 

возраста,  

1 младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1.  1 сентября День знаний   Беседа 
Познавательный досуг 

«Конкурс эрудитов» 

2.  7 сентября 

День 

Бородинског

о сражения 

   Презентация 

3.  
27 

сентября 

Международ

ный день 

туризма 

Поход-экскурсия по участку детского сада  

Поход с участием родителей 

«По родному краю с 

рюкзаком шагаю» 

4.  
27 

сентября 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

Беседа 

«Поговорим о 

профессиях: 

Воспитатель» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональные 

праздники: День 

воспитателя» 

5.  1 октября 

Международ

ный день 

музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов семей «Споемте, 

друзья» с презентацией песни каждой группы и любимых песен семьи  

6.  5 октября 
День 

учителя 
  Беседа 

Сюжетно-дидактическая 

игра «В школе» 

7.  5 октября 
День отца в 

России 
Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

8.  
28 

октября 

Международ

ный день 

Бабушек и 

Дедушек 

Тематический образовательный проект с участием всех сотрудников ДОО, 

детей, их родителей, дедушек и бабушек 

9.  1 ноября Осенины Утренники 

10.  3 ноября 

День 

Самуила 

Маршака 

Чтение книг, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Выставка в книжном уголке 

Литературный досуг «Любимые стихи Маршака» 

   

Выставка детских рисунков 

по сюжетам стихов С. 

Маршака 

11.  4 ноября 

День 

народного 

единства 

  Беседа-рассказ с элементами презентации 

12.  27 ноября 
День матери 

в России 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

13.  30 ноября День   Тематический образовательный проект «Что 
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№ 

п/п 
Дата 

Воспитатель

ное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа  

раннего 

возраста,  

1 младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Государстве

нного герба 

Российской 

Федерации 

может герб нам рассказать?» 

Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с совместной 

продуктивной деятельностью взрослых и детей 

14.  3 декабря 

День 

неизвестног

о солдата  

  
Тематический день «День памяти неизвестного 

солдата» 

15.  5 декабря 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России  

 

 

Волонтерские акции, направленные на помощь: 

- солдатам- участникам СВО (гуманитарная помощь, письма, 

рисунки), 

- животным (сбор кормов) и пр. 

16.  
12 

декабря 

День 

конституции 

РФ 

  
Тематические занятия, выставки рисунков и 

пр. 

17.  11 января 

Всемирный 

день 

«спасибо»  

Тематические занятия, выставки рисунков и пр. 

18.  27 января 

День 

полного 

освобожден

ия 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады  

 

  
- Тематические занятия 

- Акция «Свеча памяти» 

19.  28 января 
День Лего  

 

- Игры с конструктором 

- Выставка поделок из конструктора «Лего» 

20.  
10 

февраля 

Всемирный 

день 

родного 

языка 

 

 - Тематические занятия 

21.  
17 

февраля 

День Агнии 

Барто  

 

- подборка 

произведений 

А.Барто в 

книжных 

уголках 

- конкурс чтецов 

- тематические занятия 

 

22.  
23 

февраля 

День 

защитника 

- тематические 

занятия 

- тематические занятия 

- физкультурный досуг «День защитника отечества» с 



178 

ФОП ДО - 03 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

Воспитатель

ное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа  

раннего 

возраста,  

1 младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Отечества 

 

- изготовление 

подарков для 

пап 

привлечением родителей 

- изготовление подарков для пап 

23.  1 марта 
Всемирный 

день кошек 

- тематические занятия 

- выставка рисунков и фотографий «Мой питомец» 

24.  8 марта 

Международ

ный 

женский 

день  

- тематические занятия «Мамочка любимая» 

- утренники 

- выставка портретов «Моя мама» 

- онлайн- флешмоб « Маму сильно я люблю» 

25.  18 марта 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией  

 

-тематические занятия 

- выставки рисунков 

-присоединение к флешмобам, посвященных присоединению 

Крыма к России 

26.  20 марта 

Международ

ный день 

счастья  

 

 - тематический образовательный проект «Что такое счастье?» 

27.  1 апреля День смеха развлечение «Мешок Смеха или приключения в Хохотушкино» 

28.  12 апреля 

День 

космонавтик

и  

 

- тематический образовательный проект «Космонавтом быть 

хочу, я до Солнца долечу!» 

- выставка поделок, посвященных Дню космонавтики 

- организация минимузеев 

29.  20 апреля 
День 

Донора 
 - краткосрочный образовательный проект «Кто такой донор?» 

30.  9 мая 
День 

Победы 
 

- 

тематически

е занятия 

- акция 

«Георгиевск

ая ленточка» 

 

 

- тематические занятия 

- акция «Георгиевская 

ленточка» 

- возложение цветов к 

Обелиску солдатам, 

павшим в боях за 

родину 

31.  18 мая 

Международ

ный день 

музеев  

 

  организация минимузеев по детским запросам 

32.  1 июня 

Международ

ный день 

защиты 

детей  

- развлечение «День защиты детей» 

- конкурс рисунков на асфальте 

33.  12 июня День России  - тематические занятия «С чего начинается родина» 
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№ 

п/п 
Дата 

Воспитатель

ное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа  

раннего 

возраста,  

1 младшая 

группа 

2 Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

- флешмоб «Российский флаг», «Окна России» 

- выставка рисунков «У моей России длинные косички» 

34.  22 июня 
День памяти 

и скорби  
  - тематические занятия 

35.  2 июля 
День 

сюрпризов 
праздник «День сюрпризов» - краткосрочный тематический проект 

36.  8 июля 

День семьи, 

любви и 

верности 

- тематические занятия 

- фотовыставка «Папа, мама, 

я- дружная семья» 

- тематические занятия 

- выставка рисунков «Моя семья» 

- фотовыставка «Папа, мама, я- дружная 

семья» 

37.  11 июля 

Всемирный 

день 

шоколада 

 - краткосрочный тематический проект 

38.  30 июля 

День 

военно-

морского 

флота 

 
- тематические занятия 

- выставка рисунков 

39.  2 августа 

День 

воздушно-

десантных 

войск 

России 

 
- тематические занятия 

- выставка рисунков 

40.  13 августа 

День 

физультурни

ка 

- спортивный праздник 

 

4. Перспективное планирование, в т.ч. в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Перспективное планирование деятельности по музыкальному воспитанию  

раннего возраста (1-2 г) 

месяц Тема месяца Тема занятий Занятия  

Сентябрь 

 

«Наш детский сад» «Здравствуй, музыка»  

« Осенние                                                                 картинки»  

«Весело – грустно»  

1,2 

3,4 

5,6 

Октябрь «Наш детский сад» «Вместе весело играть»  

«Мои друзья» 

«Любимые игрушки» 

«Громко- тихо»  

7,8 

9,10 

11,12 

13,14 

Ноябрь «Мои маленькие 

друзья» 

«Мои маленькие друзья»  15,16, 

17,18 
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«Музыка бывает 

разной» 

«Быстро – медленно»  

«Весёлый оркестр» 

19,20 

21,22,23 

Декабрь «Новый год» «Музыка бывает разной» 

«Зимние забавы» 

«Праздник первого снега» 

24,25,26,27,28 

29,30 

31,32 

Январь «Моя семья» «К нам гости пришли» 

«Кто живет в зимнем лесу» 

33,34,35,36 

37,38 

Февраль «Какая ты, музыка» «Громко- тихо»  

«Весело – грустно»  

39 

40 

«Мои маленькие 

друзья» 

«Котенок и щенок»  

«Кто живет в зимнем лесу» 

41,42 

43,44 

«8 марта» «Маме песенку пою»  45 

Март «8 марта» «Маме песенку пою» 

«Мы играем в оркестре» 

«Музыка бывает разной» 

«Мы играем и поем» 

«Весеннее настроение» 

46,47 

48 

49,50 

51,52 

53,54 

Апрель «Край родной» «Край, в котором мы живем» 

«Кто с нами рядом живет» 

«Есть у солнышка друзья» 

55,56,57,58 

59,60 

61,62 

Май «В гостях у сказки» «Сказка в музыке» 

«Музыка бывает разной» 

«Мои игрушки» 

«Мои друзья и я сам"» 

«К нам гости пришли» 

«Природа в музыке» 

63,64 

65,66 

67 

68 

69 

70 

 

Перспективное планирование деятельности по музыкальному воспитанию  

1 младшей группы(2-3г) 

месяц Тема месяца Тема занятий Занятия  

 

 

Сентябрь 

«Кто в лесу живет» «Солнышко и дождик» 

«Кто живет в лесу» 

1,2 

3,4,5 

«Мы играем и поем» «Мы играем и поем» 6 

Октябрь «Мы играем и поем» «Мы играем и поем» 7 

 

«Осень» «Осеннее настроение» 

«Мои друзья» 

«Кто живет в осеннем лесу»  

«Музыка бывает разной» 

«Край, в котором мы живем»  

8 

9 

10, 11 

12, 13 

14, 15 

 

 

Ноябрь 

«Кто с нами рядом 

живет» 

«Кто с нами рядом живет»  

«Мои маленькие друзья»  

«Музыка бывает разной» 

«Край, в котором мы живем» 

16, 17 

18, 19 

20, 21 

22 

 

 

«Новый год» «Праздник первого снега» 

«Кто живет в зимнем лесу» 

23 

24, 25 
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Декабрь «К нам гости пришли» 

«Мы играем в оркестре» 

«Новый год в лесу» 

26 

27 

28 

 

 

 

Январь 

«Зима» «Веселая зима» 

«Зимние забавы» 

«Музыка бывает разной» 

«Мы играем и поем» 

«Край, в котором мы живем» 

«Мы играем в оркестре» 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

Февраль 

«Мои маленькие 

друзья» 

«Мои маленькие друзья» 

«Маме песенку пою» 

«Кто с нами рядом живет» 

«Музыка бывает разной» 

«Край, в котором мы живем» 

35, 36 

37 

38 

39, 40 

41, 42 

 

 

 

Март 

«8 марта" 

«Весеннее настроение» 

«Весеннее настроение» 

«Сказка в музыке» 

«Мои маленькие друзья» 

«Мои игрушки» 

«Музыка бывает разной» 

«Мои друзья и я сам"» 

«Край, в котором мы живем» 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

 

 

Апрель 

«Весна» «Музыка бывает разной» 

«Весна на Урале» 

«Как рождается музыка и какой 

она бывает!» 

«Весна-красна» 

«К нам гости пришли» 

«Мы играем в оркестре» 

«Край, в котором мы живем» 

«Природа в музыке» 

50 

51 

52 

 

53 

54 

55 

56 

57 

 

 

 

Май 

«Музыка бывает 

разной» 

«Музыка бывает разной» 

«Природа в музыке» 

«Как рождается музыка и какой она 

бывает!» 

«Мы поем и пляшем» 

«Край, в котором мы живем» 

«Мы играем в оркестре» 

58 

59 

60 

 

61 

62 

63 
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Перспективное планирование деятельности по музыкальному воспитанию 

 2 младшей группы(3-4г) 

месяц Тема месяца Тема занятий занятия 

 

 

Сентябрь 

 Вводная диагностика 1 неделя 

«Мой сад»  (Игры и 

игрушки»)      

«Здравствуйте, дети!» 

«В гости к кисоньке» 

«В гостях у куклы Кати» 

«Музыкальные игрушки» 

«Колобок в гостях у ребят» 

«Кошечка»    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

Октябрь 

«Дружно, весело 

живем в садике 

своем»     

«Наш дом детский сад» 

«Поможем медвежонку» 

«Друзья» 

«Волшебная корзинка»     

«Осеннее чудо – фрукты и овощи» 

«Фруктово-овощное путешествие» 

«Падают, падают листья» 

«Осенняя прогулка» 

«Веселые музыканты» 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

Ноябрь 

«Осень»     

 (Явления природы)            

«В гостях у белочки» 

«Матрешка и петушок» 

«Прощание с осенью» 

«Веселые зайчата» 

«Вокруг  елочки пойдем» 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

«Снежинка» 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

Декабрь 

«Лесные и домашние 

обитатели»    

«Дикие и домашние животные» 

«Домашние обитатели» 

23 

24 

«Дорожная 

безопасность»  

«Приключения  Лунтика» 

«Петрушка в гостях у ребят» 

25 

26 

«Новый год» «Поиграем с Дедом Морозом» 

«Путешествие на лесную полянку» 

«Кто на праздник к нам придет?» 

«День рождения елочки» 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

Январь 

«Эколого-

оздоровительная 

неделя» 

«Играем – отдыхаем» 

«Снежный колобок» 

31 

32 

«Зима» «Встреча с Зимой» 

«Зимушка-зима» 

«Путешествие в зимний лес» 

«Зимушка»  

33 

34 

35 

36 

 

 

 

 

«Зима» «Зимующие зверята» 

«Поможем Лесовичку» 

«Хрюшины загадки» 

«Хорошо у нас в саду» 

37 

38 

39 

40 
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Февраль «Здоровье» «Медведь и зайка» 

«Глазки уши и носы быть здоровыми 

должны» 

41 

42 

«Папа» «Мы поздравляем наших пап!»   43 

«Наши добрые дела» «Поможем Хрюше не болеть» 44 

 

 

 

Март 

«Мама милая моя»   «Отыщите малышей» 45 

«Бабушкины 

забавы»  

«Бабушкины забавушки» 46 

«Моя семья»    

 

«В гостях у бабушки»  

«Мамы всякие нужны!»  

«Папа, мама, я – моя семья» 

«Дед и баба, да курочка ряба» 

«Мой дом-моя семья» 

«Петушок и его семья»  

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Апрель «Моя семья» «Птичий двор» 

«Моя семья» 

53 

54 

«Город и пожарная 

безопасность» 
«Спички детям не игрушки» 

«Пожарная безопасность» 

«Мишка в гостях у ребят!» 

55 

56 

57 

«Игрушки» «Карандаш в гостях у малышей» 

«Игрушки в гостях у ребят» 

«Ох, посадили мы горох!» 

58 

59 

60 

«Весна» «О многих насекомых» 

«Весенние приключения Лунтика» 

61 

62 

 

 

 

Май 

«Весна» «Весенняя сказка»   

«Солнышко, нарядись, красивое, 

покажись!» 

«Путешествие в весенний лес» 

«Кого разбудил петушок» 

«Приглашение от солнца в весенний лес» 

«Теремок» 

63 

64 

 

65 

66 

67 

68 

 
Перспективное планирование деятельности по музыкальному воспитанию 

 средней группы(4-5л) 

месяц Тема месяца Тема занятий занятия 

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний» «Путешествие в Книгоград» 1 

«Эколого-

оздоровительная 

неделя» 

«Волшебное дерево» 

«Почемучка в гостях у детей» 

«Путешествие по родному городу» 

«Прогулка по городу» 

«Сказочный домик» 

«Мой любимый детский сад» 

«Наша дружная семья» 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

«Осень» «Осень золотая». 

«Приключения в осеннем лесу» 

«На лесной полянке» 

9 

10 

11 
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Октябрь «Осеннее путешествие» 

«Разноцветная прогулка» 

«В гостях у зайчика и белочки» 

«Веселая лисичка» 

«Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем»  

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Я расту 

здоровым» 

"Если хочешь быть здоров"  

«В гостях у сказки Репка» 

«Путешествие за здоровьем». 

«Советы Айболита» 

"Путешествие  в страну сказок" 

«Наши игрушки» 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

«День Матери» «Подарки мамам и бабушкам» 

«Путешествие в сказочный лес» 

23 

24 

 

 

 

Декабрь 

«Новый год» «В гостях у Петрушки» 

«Пришла зима» 

«В гостях у Зимушки-зимы» 

«Украсим елочку» 

«Путешествие в зимний лес» 

"Волшебный клубочек"  

«Поможем снеговичку» 

«Новогодний хоровод» 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

Январь 

«Зима» «Зимняя прогулка» 

«С зайчиком подружимся» 

«В гостях у зайчика»  

«Прогулка в волшебный лес»   

«Загадки Гномика» 

«Волшебная корзинка Петрушки» 

33 

4 

35 

36 

37 

38 

 

 

 

 

Февраль 

«День защитника 

Отечества» 

«Что нужно военному?» 

«Наша армия родная» 

«Встречаем гостей» 

«Хочу военным стать!» 

«Матрешки»  

«Мама, бабушка и я – очень дружная 

семья!» 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

«8 марта» «К бабушке - Варварушке» 

«Федорино горе» 

45 

45 

 

 

 

Март 

«8 марта» «В гости к бабушке»   

«Подарок Егорушке» 

47 

48 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Гармошечка-говорушечка» 

«В гости к сороке»  

«Колобок ищет друзей» 

«Волшебная корзинка» 

«Фонарики»  

«Весенние приключения с Лесовичком» 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

 

 

 

«Весна» «Путешествие на воздушном шарике» 

«Весенняя прогулка» 

«Весеннее путеществие» 

55 

56 

57 
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Апрель 

«На лужайке» 

«Узнай настроение» 

«Путешествие на облачке». 

«Лесные гости» 

«Весенние настроения»   

58 

59 

60 

61 

62 

 

 

 

 

Май 

«День Победы» «Помнят деды день Победы! 

«Наш любимый детский сад» 

63 

64 

«ОБЖ» «Путешествие в страну Светофорию» 

«Путешествие Буратино в большой город» 

«Спичками играть нельзя!  Вы запомните 

друзья!» 

«Идем в поход»  

«В гостях у сказки «Колобок»» 

«Музыкальный магазин» 

65 

66 

67 

 

68 

69 

70 

 

Перспективное планирование деятельности по музыкальному воспитанию 

 старшей группы(5-6л) 

месяц Тема месяца Тема занятий занятия 

 

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний»    «В гостях у Царицы Знаний» 1 

«Эколого-

оздоровительная 

неделя»                  

«Сказочная страна Марии,  Мирабеллы» 

«Радуга здоровья» 

 

2 

3 

«Мой дом, город, край»     «Родной город» 

«Звуки окружающей природы» 

«Наша Родина»  

«Деревенское  подворье» 

«Старичок-лесовичок» 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

Октябрь 

«Осень» «Осенняя сказка» 

«Осеннее настроение»  

«Кто пасется на лугу?» 

"Осенние дождинки"  

«В гости к тетушке Наташе» 

«Путешествие в страну чудес» 

«Улетают птицы» 

"Краски осени " 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Я расту 

здоровым» 

"Витаминная корзина"  

«Доктор Айболит»             

"Веселые нотки здоровья"  

"В гостях у доктора Пилюлькина" 

«Музыка – это здоровье!» 

«В гостях у царицы Музыки» 

17 

18 

19 

2 

21 

22 

День Матери» «Пусть всегда будет мама!» 

«Преклонение» 

«Готовимся к новогоднему балу» 

«МЕЧТА»   

23 

24 

25 

26 

 

 

«Новый год» «История с куклой»   

«В лес за новогодней елочкой» 

27 

28 
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Декабрь 

«Готовимся к новогоднему празднику» 

«Клоун в гостях у ребят» 

«Мы любим музыку» 

«Музыкальные картинки» 

«Музыкальные подарки» 

«Приключения в музыкальной стране» 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

 

Январь 

«Зима» «Зимние приключения» 

«Животные и птицы зимой» 

"У нас в гостях Бабушка Яга"  

«Природа и музыка» 

«Зимнее путешествие» 

35 

36 

37 

38 

39 

«День защитника 

Отечества 

«Наша армия сильна!» 

 

40 

 

 

 

 

Февраль 

«День защитника 

Отечества 

«Антошка идет в Армию» 

«23 февраля  День Защитника Отечества» 

«Бравые солдаты» 

«У нас в гостях Антошка» 

«Поможем жителям игрушечной страны» 

41 

42 

43 

44 

45 

«8 марта» «Мама – солнышко мое» 46 

 

 

 

 

Март 

«8 марта» «Федорино горе»            

«Милая мама» 

«В гости к бабушке» 

47 

48 

49 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«В гостях у Василисы» 

«Марья Искусница» 

«В мастерской дымковской игрушки» 

«Посиделки у Хозяюшки» 

«Здравствуй, матрешка!» 

«В весенний лес за приключениями» 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 

 

 

 

 

Апрель 

«Весна» «Встреча в лесу» 

«Игра в прятки» 

«Природа - чудесница»  

«Весенняя сказка» 

«Ай да, березка!» 

«Помощники весны»  

«Музыкальное соревнование» 

«Наш любимый композитор»    

(по творчеству  П.И.Чайковского) 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

 

 

 

 

Май 

«День Победы» "День Победы» 

«О Великой отечественной войне» 

64 

65 

«ОБЖ» «Путешествие по письмам сказочных 

героев» 

«Путешествие в Страну дорожных знаков» 

«Огонь – друг или враг?» 

«Каждый маленький ребенок должен знать 

это с пеленок"  

«Любим петь, плясать, веселиться и 

играть!» 

66 

 

67 

68 

69 

 

70 
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Перспективное планирование деятельности по музыкальному воспитанию 

 подготовительной группы(6-7л) 

месяц Тема месяца Тема занятий Занятия  

 

 

 

Сентябрь 

«День знаний»    «Приключение Незнайки» 1 

  «Эколого-

оздоровительная 

неделя»                  

«Путешествие в страну «Неболейка» 

«Вылечим Незнайку» 

 

2 

3 

«Мой дом, город, 

край!»   

«Главная песня страны» 

«Страна моя Россия!» 

«Большая и малая родина» 

«Дом, в котором я расту» 

4 

5 

6 

7 

«Осень золотая» "Путешествие в осенний лес"  8 

 

 

 

 

Октябрь 

«Осень» «Золотая Осень» 

«Осенняя фантазия»  

"Краски осени " 

«В гостях у осени» 

«Осенняя мозаика» 

«Осенние встречи» 

«Грибное царство» 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

«Расту здоровым «Дорога к доброму здоровью" 

"Где прячется здоровье?" 

«Витамины для здоровья» 

16 

17 

18 

 

 

 

Ноябрь 

«Целебная сила 

музыки» 

«Целебные звуки» 

«Целебная сила музыки» 

«Мы идем по радуге» 

19 

20 

21 

«День Матери» «Самая хорошая» 

«Все для тебя, мама»  

"Сказка в музыке"  

«Где музыка живет?» 

"Волшебные звуки зимы" 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

Декабрь 

«Новый год» «Зимние узоры» 

«Встреча со Снежной королевой» 

«Загадки маленькой феи»  

«Поможем сказочным героям»  

"Подарок Деду Морозу"  

«Зима в музыке»       

«Какая она зима?» 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

 

Январь 

«Зима» «Прощание с елочкой» 

«Зимнее путешествие» 

«Зимние забавы» 

«Белая книга зимы» 

«Зимушка-зима». 

«Мы любим Зимушка, тебя!» 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
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Февраль 

«День защитника 

Отечества» 

«Наши  защитники»  

«Наша армия родная». 

«Скоро праздник» 

"Защитники Отечества" 

"Русские богатыри" 

«День Защитника Отечества» 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

«8 Марта» «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». 

"Моя мама лучше всех" 

46 

 

47 

 

 

Март 

«8 Марта» Сердце семьи" 48 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«О чём рассказал колокольчик» 

«Русская песня  -  душа   народа»     

«Веселая ярмарка» 

"Вологодские кружева"  

«На ярмарке»  

49 

50 

51 

52 

53 

 

 

 

 

Апрель 

«Весна» «Это русская сторонка –это Родина моя !» 

"Весенняя радость" 

«Весну встречаем» 

«Пернатые друзья» 

"Лес, полный чудес" 

«Люблю  березку  русскую» 

"Платье для весны" 

"Путешествие в весенний лес" 

«Природа - чудесница»  

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

 

 

 

 

Май 

«День Победы» «Вспомним те дни» 

«Славный День Победы» 

63 

64 

«ОБЖ» «День рождение леса» 

«Правила дорожные всем знать положено» 

65 

66 

«Музыкальные 

узоры» 

«Волшебная страна музыкальных красок» 

«Музыкальные узоры» 

«Самый умный первоклассник» 

«Солнечный урок» 

67 

68 

69 

70 

 
 

Проект  педагогической деятельности по адаптации детей раннего возраста   к  условиям 

дошкольного  учреждения 

«Здравствуй, малыш». 

Цель: создание благоприятных условий  для социальной адаптации ребенка и их родителей к  

условиям детского сада 

Задачи:  

  помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния  в период адаптации к 

детскому саду; 

  развивать навыки взаимодействия детей друг с другом с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

  развивать игровые навыки, навыки произвольного поведения; 

 обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 
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 снизить уровень заболеваемости; 

 оказать помощь детям в осознании себя как члена детского коллектива и в освоении разных 

социальных ролей; 

 Увлекать, удивлять и радовать детей музыкой 

 Приучать внимательно слушать музыку. 

 Побуждать к подпеванию и пению. 

 Развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках.  

 

Перспективный план музыкальной игротерапии  

в адаптационный период. 

№ Музыкально-игровая 

технология 

Задачи 

Сентябрь 

 

«Ласковая цепочка» Определить степень включенности в новый социум 

«Музыкальные игрушки» Знакомство средствами муз. деятельности со 

сверстниками. Определение музыкальных вкусов ребенка. 

«Волшебная 

погремушка» 

Определить степень развития пространственных 

ориентировок 

Октябрь «Тишина и шум» Определить уровень двигательной активности 

«В гости к музыкальным 

«игрушкам 

Определить степень комфортности в новом для ребенка 

социуме 

«Игра в чихалочки» Установление средствами музыкальной игротерапии 

степень вербального и невербального контакта. 

Ноябрь 

 

«Прогулка» В музыкальной игре используются контраста темпа и 

динамики 

«Кто как идет» Средствами музыкальной игротерапии адаптировать детей 

к изменениям ритма, темпа, смены музыкальной 

деятельности. 

«Мой младший друг" Определить степень включенности в новый социум. 

Создать социальную ситуацию: окружить младших детей 

вниманием, лаской, любовью. 

«Знакомство» Знакомство средствами музыкальной деятельности со 

сверстниками. Определение музыкальных вкусов ребенка. 

Установление контактов между детьми. 

Декабрь  

 

«Наш веселый оркестр» Определить степень  развития музыкально-ритмических 

движений детей. 

«Король горы» Определить уровень двигательной активности. 

«Эстафета с воздушным 

шариком» 

Определить степень комфортности в новом для ребенка 

социуме. 

Январь «Таря-маря» Установление средствами музыкальной игротерапии 

степень вербального и невербального контакта. 

Февраль 

 

«Послушный барабан» В музыкальной игре используются контрасты темпа и 

динамики. 

«Веселый карнавал» Средствами музыкальной игротерапии адаптировать детей 

к изменениям ритма, темпа, смены музыкальной 

деятельности. 
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«Музыкальная сказка» Определить степень развития речи. 

«Потешка» Выявить в ходе музыкально-игровой деятельности уровень 

развития координации движений. 

Март 

 

«Пузырек» Определить степень развития музыкальн0-ритмических 

движений у детей 

«Здравствуй, киска» Развивать умение играть в коллективе. Развивать 

элементарные чувства ансамбля, способность слушать и 

слышать, тембровый слух. 

Апрель «Угадай, что звучит» Развивать средствами музыкальной игротерапии 

сенсорную основу слухового компонента. 

«На бабушкином дворе» В музыкальной деятельности развивать простейшие 

формы двигательной фантазии. Применять диалогические 

музыкально-игровые формы и музыкально-речевые игры. 

Май «Наш паровозик» В музыкальной игре используются контрасты темпа и 

динамики. 

«Веселый бубен» Средствами музыкальной игротерапии развивать 

музыкальные способности. Развивать умения 

элементарного музицирования. 

 

Проект во 1 младшей группе 

«Сказка в музыке» 

Цель: Приобщение детей младшего дошкольного возраста к музыкальной культуре и искусству 

через организацию совместной творческой деятельности детей, родителей и педагогов. Создать 

положительный эмоциональный настрой. Формировать у детей представления о сказке через 

различные виды деятельности. 

Задачи: 

 Совершенствовать условия в ДОУ по приобщению детей к музыкальной культуре и 

изобразительному искусству.  

 Разработать и систематизировать работу по приобщению детей к музыкальной 

культуре, через организацию совместной деятельности. 

 Укрепить сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

 Развивать умения передавать образ сказочного героя речью, движениями, жестами, 

мимикой. Воспитывать интерес к сказкам. 

 

Перспективный план 

месяц тема содержание 

октябрь «Сорока»  Восприятие музыки: А.К. Лядов «Сорока». 

Просмотр сказки К.И, Чуковский «Сорока – белобока» 

Инсценировка: «Танец Сороки» 

ноябрь «Петушок – 

золотой гребешок» 

Восприятие музыки: А.К. Лядов «Петушок». 

Просмотр сказки «Кот, лиса и петух» 
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Аппликация «Красивый хвост для Петушка» 

Показ сказки «Кот, лиса и петух» (настольный театр) 

Рассказывание – инсценировка сказки «Кот, лиса, и петух» 

ноябрь «Курочка – 

рябушечка» 

Восприятие музыки: Г.Г. Лобачёв «Курочка – рябушечка» 

Музыкально – подвижная игра «Курочка и цыплята» 

Театр Би-Ба-Бо «Курочка Ряба» 

ноябрь «Куры и петухи» Восприятие музыки: К. Сен Санс «Куры и петухи» 

Просмотр иллюстраций «Птичий двор» 

Изготовление макета «Птичник» 

декабрь «Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

Восприятие музыки: М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся 

птенцов». 

Ритмопластика: М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся 

птенцов». 

Художественная литература: Е. Михаленко «Цыпленок», Т. 

Завадская «Сказка про цыпленка». 

Мультимедийные презентации: «Картинки с выставки» 

Союзмультфильм,1984 г., «Цыплёнок» Союзмультфильм, 1973. 

Наглядные пособия: Виктор Гартман «Балет невылупившихся 

птенцов» 

январь «Котята и 

цыплята» 

 

Просмотр диафильма: «Как курица с цыплятами и кошка с 

котятами двор делили» 

Наглядные пособия: репродукция картины А. Кузнецовой 

"Котята и цыплята". 

январь «Кошка с 

котятами» 

 

Музыкальная игра В. Витлин «Кошка и котята» 

Рисование «Котёнок и клубочки» 

Просмотр мультфильма «Три котенка» 

Чтение «Кошкин дом» 

Театрализация «Не послушный котенок» 

январь «Котенок и щенок» 

 

Восприятие музыки: Т. Потапенко «Котенок и Щенок» 

Просмотр мультфильма «Котенок по имени Гав» 

Музыкальная игра «Котята и щенята» 

февраль «Собачка» Восприятие музыки: М. Раухвергер «Собачка» 

Чтение сказки: А. Усачёв «Умная собачка Соня» 

Рассматривание иллюстраций с собаками. 

 Аппликация «Прическа для пуделя» 

март «Овечка» Восприятие музыки: С. Горленкова «Песенка про овечку» 

Просмотр мультфильма «Барашек Шон» 

Чтение и разучивание стихотворения О. Емельяновой «Овечка» 

Драматизация по стихотворению О. Емельяновой «Овечка» 

апрель «Корова» Восприятие музыки: 

Чтение сказки Бычок – смоляной бочек» 

Просмотр мультфильма «Буренка из Маслёнкино» 

Рисование «Цветной лужок с коровами» 

апрель «Лошадка» Восприятие музыки: И. Китко «Игра с лошадкой» 

Рассказывание стихотворения А. Барто «Лошадка» 

Чтение Е. Чарушин «Как лошадка зверей катала» 

Музыкальная игра М. Раухвергер «Лошадки в конюшне» 
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май «В гостях у 

бабушки в деревне» 

Восприятие музыки: Звуки деревни» 

Изготовление макета «Деревенский дворик» 

Развлечение «В гостях у бабушки в деревне» 

 

 

Проект в средней группе «Музыка. Какая ты?» 

Цель:- создать условия для развития творческого потенциала детей через ознакомление 

с музыкальными терминами и средствами выразительности; 

- расширить и углубить знания дошкольников о музыке, средствах выразительности. 

Задачи: 

- способствовать развитию мыслительной деятельности, памяти, слуха и фантазии; 

- обогащать музыкальные впечатления детей и способствовать формированию музыкального 

вкуса и музыкальной памяти. 

-раскрывать творческий потенциал детей, содействовать проявлению самостоятельности детей. 

-систематизировать и закреплять знания детей о музыке; 

- повышать интерес детей к музыкальной деятельности; 

- обогащать словарный запас и активизировать речь детей. 

 

Перспективный план работы. 

№ тема цель Материал/сказка 

Октябрь « Песня, танец, 

марш». 

 

Познакомить  детей  с  

основными  жанрами музыки: 

песней,  танцем,  маршем. 

На чем музыка держится. Или 

три кита. 

Ноябрь  Лад. Веселая и 

грустная музыка 

Познакомить детей с понятием 

«мажор» и «минор». 

Приятели Колокольчиковы. 

Декабрь Громкая и тихая 

музыка. Сила звука». 

 

Познакомить детей с понятиями  

громко –«форте» и тихо – 

«пиано». 

Сказка о форте и пиано. 

Февраль Высота звука».  Дать детям понятие о высоте 

звука. 

Волк и козлята. 

Март « Звукоряд». Познакомить детей с понятием 

«звукоряд». 

Сказка о семи матрешках. 

 

Исследовательский проект 

по музыкальному воспитанию в старшей группе  "Где живут звуки?" 

 Цель: познакомить детей с принципами образования и улавливания звука Определить, для чего 

нужны разные звуки, научить различать музыкальные и немузыкальные звуки. 

Задачи: 

 воспитывать интерес к звучащему миру 

 развивать наблюдательность 

 развивать изобретательность (при изготовлении шумовых инструментов из различных 

материалов) 

Перспективный план работы 
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Месяц  Пособия и материалы Задачи Опыты Дидакт. 

и речевые игры 

«Почему все звучит?» 

Октябрь закрепить у детей 

знание звуков улицы, 

дома; 

- подвести к 

пониманию причин 

возникновения звука, 

голоса через опыт, 

игру, 

экспериментирование 

звуками; 

- учить соотносить 

звуки и образы; 

- развивать фантазию и 

изобретательность в 

звукотворчестве, 

тембровый слух и 

ассоциативное 

мышление 

«Музыка или шум», 

«Почему все 

звучит», 

«Откуда берется 

голос». 

  

«Замри и 

слушай»; 

«Где живут 

звуки?». 

 

«Много разных звуков», 

нем. н.м., сл. Т. Боровик; 

А/з «Звуки окружающего 

мира» 

М. Потоловский. 

«Лошадка»; 

Э. Григ. «Птичка»; 

Л. Дакен. «Кукушка»; 

Д. Россини «Кошачий 

дуэт». 

«Знакомство с деревянными звуками». 

Ноябрь  деревянная посуда, 

игрушки, карандаши, 

кубики, шкатулки 

Музыкальные 

инструменты: ложки, 

трещотки, ксилофон 

привлечь внимание 

детей к богатству и 

разнообразию мира 

звуков, издаваемых 

деревянными 

предметами и 

музыкальными 

инструментами; 

- развивать тонкость 

и чуткость 

тембрового слуха; 

- вовлечь в 

творческое 

исследование 

звуковых 

возможностей 

дерева. 

«Найди звук»; 

«Коробоч- 

ка с 

секретом». 

 

«Определи по ритму»; 

«Палочка-стукалочка». 

 

«Знакомство с металлическими звуками» 

Январь металлическая посуда, 

связки ключей, гаек, 

пружинки, ведра 

развивать темброво-

ритмический и 

интонационный 

 «Как 

распространяе

тся звук?» 

«Колокольцы-бубенцы?» 

«Туча», шотл. нар. песня. 
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металлические 

Музыкальные 

инструменты: метал- 

лофон, тарелки, 

треугольник, арфа, 

цимбалы, бубенцы. 

. 

слух, фантазию, 

воображение, 

желание 

экспериментировать 

с металлическими 

предметами, 

извлекая звуки 

различными 

способами; 

- учить 

изобразительности, 

умению соотносить 

образ и динамику, 

темп и ритм в игре 

на различных 

музыкальных 

инструментах, 

предметах; 

- формировать 

метроритмическое 

чувство с помощью 

экспериментов со 

звуками в речевых 

играх, фантазиях и 

импровизациях. 

  

«Знакомство с шуршащими звуками» 

Февраль бумажные листки 

различного размера, 

качества и толщины; 

бумажные «бабочки», 

длинные цветные 

ленты, султанчики, 

кусочки шуршащей 

ткани. 

Самодельные 

инструменты: 

маракасы (с различным 

наполнением), 

деревянные шкатулки, 

бумажные 

барабанчики, семечки, 

скорлупки, ракушки. 

 

развивать тонкость 

тембрового слуха, 

способность 

различать различные 

шелестящие и 

шуршащие звуки; 

- побуждать к 

моделированию 

«шуршащих» 

композиций, в роли 

дирижера и 

музыканта, танцора 

и исследователя; 

- воспитывать 

коммуникативные 

качества в диалогах 

и спорах «бумажных 

персонажей». 

  «Почему не 

слышно?», 

«Сделай 

маракас» 

 

«Шорох к шелесту 

спешит» Э. Мошковская, 

«Определи по тембру», 

«Мы-веселые мышата» 
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«Знакомство со «стеклянными звуками» 

Март стеклянные и 

хрустальные бокалы, 

фужеры, стаканы, 

бокалы разных 

размеров, бутылки 

разной величины. 

Музыкальные 

инструменты: 

металлофоны, 

глокеншпиль,  

валдайские 

колокольчики, 

треугольники. 

 

привлечь внимание 

детей к особому 

качеству и красоте 

стеклянных звуков 

(опыты, 

эксперименты 

- побуждать к 

образным и 

свободным 

импровизациям с 

предметами из 

стекла и 

музыкальными 

инструментами; 

- развивать 

тембровый слух, 

воображение, 

умение соотносить 

звуки с 

эмоциональным 

состоянием 

литературного 

образа, 

«омузыкаливать» 

его. 

«Почему 

стеклянные 

сосуды с разным 

объемом воды 

звучит по-

разному?» 

«Повтори звуки», 

«Хрустальный 

колокольчик» (В. 

Данько) 

«Звуки природы» 
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Апрель  Музыкальные 

инструменты: 

пальчиковые 

тарелочки, металлофон, 

свистулька, флейта, 

колокольчики, 

глокеншпили, фужеры, 

треугольник, 

стеклянная бутылка. 

Материалы и пособия: 

пустая большая 

стеклянная банка, 

кусочки ткани, мяч 

заинтересовать детей 

звуками природы, 

посредством опытов, 

экспериментов; 

- учить ярко 

воспринимать 

разнообразный мир 

природы через 

общение со 

звучащими 

произведениями 

искусства 

(художественное 

слово, музыка); 

- развивать слуховое 

восприятие, 

внимание, 

эстетические 

потребности, яркие 

творческие 

проявления (в игре, 

импровизации, 

театра музыки). 

«Звуки в 

воде», «Где 

живет эхо?» 

 

«Солнышко и тучка». 

«Море», «Что за желтый 

мячик?», «Шаловливые 

сосульки», «Весенний 

фонтан» Т. Боровик 

 

Музыкально-образовательный проект для детей подготовительной группы «Чайковский. 

Времена года» 

Цель проекта:  Через сказки, рассказы, игры и театрализованные представления научить детей 

творчески и нестандартно мыслить, а также дать представления о многообразии мира музыки.  

Задачи проекта: 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

 Формирование у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 Приобщение к музыкальной культуре. 

 Развивать у детей желание знакомиться с историей создания музыкальных инструментов 

 Обогащать музыкальные впечатления детей и способствовать формированию музыкального 

вкуса, музыкальной памяти, слуха, фантазии. 

 Развитие познавательных и творческих способностей. 

 Способствовать развитию мыслительной деятельности, слуха, памяти, фантазии. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развивать желание пользоваться специальной терминологией. 

  Осваивать различные формы приобретения опыта. 
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Месяц Тема содержание 

Сентябрь  Сентябрь. Охота. Рассматривание репродукции картин неизвестного художника 

«На охоте», Н.Е. Сверчкова «Царь Алексей Михайлович на 

соколиной охоте» (1), В.Г. Перов «Охотники на привале» (2). 

Прочтение «Детство» Л.Н. Толстого гл. 7 Охота. 

Октябрь  Октябрь. Осенняя 

песня. 

Прослушивание стихотворения А.С. Пушкина «Унылая 

пора…». Рассматривание репродукции картины Левитана 

«Осень» (3), В. Поленова «Золотая осень» (4) 

Ноябрь  Ноябрь. На тройке. Знакомство с поэтом  и писателем Н.А. Некрасовым. 

Прослушивание стихотворения А.С. Пушкина «Как долго жить 

в глуши печальной…» 

Декабрь  Декабрь. Святки. История праздника «Святки». Традиции праздника. 

Рассматривание репродукции картин К. Брюлова «Гадающая 

Светлана» (5), Н. Пимоненко «Святочные гадания» (6), В. 

Рябчикова «Святки» (7) и др. 

Январь  Январь. У камелька. Знакомство с творчеством П.И. Чайковского и поэта А.С. 

Пушкина. 

Февраль  Февраль. Масленица. Русский поэт П.А. Вяземский. Знакомство с традициями 

русского народного праздника. Рассматривание репродукции 

картин С. Кожин «Масленица» (8), Б.М. Кустодиев 

«Масленица» (9), Л.И. Соломаткин «Масленица» (10), М. 

Боскин «Хоровод» (11) 

Март  Март. Песнь 

жаворонка. 

Стихи Майкова. Рассматривание репродукции картины В. 

Бялыницкий-Бируля «Ранняя весна» (12), И. Левитан «Март» 

(13), Грабарь «Мартовский снег».(14) 

Апрель  Апрель. Подснежник. Поэт А.П. Майков. Рассматривание репродукции картины 

Дональда Золана «Первоцвет» (15) 

Май  Май. Белые ночи. Рассматривание картин ночного Санкт-Петербурга. 

Июнь  Июнь. Баркарола. Знакомство с новым словом (Баркаролла). Рассматривание 

картин И. Айвазовского «Гондольер на море ночью» (16) и 

«Венеция со стороны Лидо»(17), М. Сатарова «Венеция» (18-

19),  Ю.Кротова «Чайки»(20) 

Июль  Июль. Песня косаря. Рассматривание репродукции  картин В.Орловского «Сенокос» 

(21), А. Пластова «Косари» (22), Г. Мясоедова «Страдная пора» 

(23) 

Август  Август. Жатва. Рассматривание репродукции картин  И.Мясоедова «Страдная 

пора», Н. Пимоненко «Жатва» (24) и др. 
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